
 

 
Наименование дисциплины ФТД.В.01 Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Формируемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

 текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

 текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

теоретико-

методологические 

основы 

самоорганизации, 

саморазвития, 

самореализации; 

основные способы 

проведения 

самооценки, 

корректировки и 

совершенствования 

на этой основе 

собственной 

деятельности; 

рефлексивные 

методы в процессе 

оценки 

разнообразных 

ресурсов 

(личностных, 

психофизиологическ

их, ситуативных, 

временных и т.д.); 

ресурсы для 

совершенствования 

своей деятельности 

(временные и иные). 

Составлен

ие 

глоссария, 

вопросы 

для 

обсуждени

я  

 

 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, тест 

использовать 

рефлексивные 

методы в процессе 

оценки собственных 

разнообразных 

ресурсов; 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности на 

основе самооценки; 

выстраивать план 

достижения 

приоритетов 

собственной 

деятельности 

(формулировать 

цели, определять 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности 

определяя пути 

достижения цели с 

учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной 

Разработк

а 

презентац

ий; 

составлен

ие 

хронометр

ажа 

личного 

времени 

по данным 

самонабл

юдения; 

написать 

эссе; 

подготовк

а 

реферата; 

заполнени

е таблицы; 

вопросы 

для 

обсужден

ия 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, тест 

способностью 

принимать решения 

по проблемам 

самоорганизации и 

саморазвития на 

уровне собственной 

профессиональной 

деятельности;  

навыками 

планирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности;  

навыками тайм-

менеджмента. 

Подготов

ка 

собственн

ого 

професси

ональног

о плана 

на 2 

семестр 

учебного 

года; 

разработк

а 

программ

ы 

развития 

у себя 

личностн

ых 

качеств 

студента 

професси

ональног

о 

образован

ия. 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, тест 



 

 

  

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов), 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

согласно плану 

саморазвития;  

оценивать 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Задание 1. 
Выберите один правильный ответ. 

Систематическое, последовательное, монологическое устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как 

правило, теоретического характера – это … 

а) Семинар 

б) Лекция 

в) Лабораторное занятие  

г) Самостоятельная работа студента 

 

Задание 2. 
Выберите два или несколько правильных ответов. 

В университете организация учебного процесса имеет следующие формы:  

а) лекции 

б) семинарские и лабораторные занятия 

в) самостоятельная работа студента 

г) внеурочная деятельность  

д) непосредственно образовательная деятельность  

 

Задание 3. 
Установите соответствие понятий с их значениями:  

1. «Веер возможностей» А. Учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации 

2. Хронометраж Б. Стратегия достижения надцели (действие в проблемной ситуации) 

3. Поглотители времени В. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям времени. 

4. Обзор задач Г. Представление информации, которое позволяет увидеть всю совокупность и взаимосвязь 

элементов и дает возможность эффективно принимать решения 

1. _________; 2. _________; 3. _________; 4. _________. 

 

Задание 4. 
Выберите один правильный ответ. 

Суть балльно-рейтинговой системы заключается в … 

а) Измерении трудоемкости дисциплины 

б) Определении успешности и качества освоения дисциплины через определенные показатели 

в) Разработке критериев оценивания знаний студентов  

г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии 



 

Задание 5.  
Оценка на экзамене только дополняет текущую оценку по рейтингу – оценку работы студента в семестре. Верно ли данное 

утверждение? 

а) Верно 

б) Неверно 

 

Задание 6. 
Установите соответствие понятий с их значениями:  

1. Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

А) Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2. Образовательная 

программа   

Б) Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен 

в виде учебно-тематического плана, содержания программы, а также оценочных и методических 

материалов. 

3. персонализированное 

обучение 

В) способ проектирования и реализации образовательного процесса, в котором учащийся 

выступает субъектом учебной деятельности. 

4. Адаптированная 

образовательная 

программа 

Г) Персональный путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося в 

образовании 

1. _________; 2. _________; 3. _________; 4. _________. 

 

Задание 7. 
Выберите один правильный ответ. 

Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц это – … 

а) Индивидуальный учебный план 

б) Адаптированная образовательная программа 

в) Основная образовательная программа 

г) Учебный план 

 

Задание 8. 
Выберите один правильный ответ. 



Инклюзивное образование – это  

а) обучение и воспитание обучающихся с различными нарушениями психофизического развития в учреждениях системы 

образования. 

б) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

в) комплекс (система)психолого-педагогических мер раннего вмешательства в процесс развития ребенка с выраженным 

дефектом с целью обеспечения максимально возможной приспособленности его к внешним условиям существования с учетом 

индивидуальных особенностей человека и специфики нарушений. 

г) самостоятельная форма обучения, реализуемая специфичными средствами интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. 

 

Задание 9. 
Выберите два или несколько правильных ответов. 

Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по следующим критериям: 

а) срочность  

б) гибкость  

в) важность  

г) срочность  

 
Задание 10.  
Выберите два или несколько правильных ответов. 

Основными задачами хронометража являются:  

а) определить, на что тратится время  

б) определить основные параметры системы планирования  

в) стандартизировать время выполнения работ  

г) выработать чувство времени  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
№ 

за

да

ни

я 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

1 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

б 1 

0 

1 

0 

2 П Множественный выбор а, б, в 3 

2 

0-1 

2 

1 

0 

3 В На соответствие 1 – б, 

2 – а, 

3 – в, 

4 – г. 

4 

3-2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

4 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

б 1 

0 

1 

0 

5 Б Бинарный ответ (верно/неверно) а 1 

0 

1 

0 

6 В На соответствие 1 – г, 

2 – б, 

3 – в, 

4 – а. 

4 

3-2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

7 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

б 1 

0 

1 

0 

8 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

б 1 

0 

1 

0 

9 П Множественный выбор в, г 2 

1 

0 

2 

1 

0 

10 П Множественный выбор а, г 2 

1 

0 

2 

1 

0 

 



 

Наименование дисциплины ФТД.В.02 Башкирский язык

 
Формруем
ая 
компетенц
ия и 
требования 
к 
результата
м освоения 
дисциплин
ы   

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 
текущий 
контроль 

промежуто
чный 
контроль 

текущий 
контроль 

промежуточ
ный 
контроль 

текущий 
контроль 

промежуточн
ый контроль 

УК–4. 
Способен 
осуществл
ять 
деловую 
коммуника
цию в 
устной и 
письменно
й формах 
на 
государств
енном 

Специфич
ные для 
башкирск
ого языка 
звуки и 
буквы 

Задания по 
фонетике 
башкирског
о языка  

Тест  Использова
ть 
изученную 
лексику и 
грамматик
у 
башкирско
го языка 
для 
решения 
коммуника
тивных 
задач в 

 обеседование 
по теме 

Тест Навыками 
подготовлен
ной 
монологиче
ской и 
диалогическ
ой речи в 
пределах 
изученного 
языкового 
материала 
для решения 
коммуникат

 Беседа  по 
содержанию 
прочитанного 
текста 

Тест 



языке 
Российско
й 
Федерации 
и 
иностранн
ом(ых) 
языке(ах)   

ситуациях 
социально-
бытового, 
межличнос
тного и 
профессио
нального 
общения 

ивных задач 
в устной и 
письменной 
форме 

 Базовую 
лексику 
башкирск
ого языка, 
позволяю
щую 
решать 
различны
е 
коммуник
ативные 
задачи с 
носителя
ми языка 
в устной 
и 
письменн
ой 
формах 

Задания по 
лексике 
башкирског
о языка 

Тест Сообщать 
информаци
ю в форме 
подготовле
нного 
монологич
еского 
высказыва
ния 

Составление 
монолога на 
определенные 
темы, 
предлагаемые 
ситуации, по 
предметным и 
сюжетным 
картинам 

Тест Навыками 
чтения и 
перевода 
текста 
любого 
стиля на 
башкирском 
языке для 
эффективно
го 
получения 
информации 

Чтение,  
перевод и 
пересказ 
заданного 
текста 
(произведени
я 
художественн
ой 
литературы, 
устного 
народного 
творчества и 
т.д.) 

Тест 

 Основные 
граммати
ческие 

Задания по 
синтаксису 
башкисрког

Тест Интонацио
нно 
правильно 

Составление 
повествователь
ных, 

Задания для 
теста 

   



явления и 
структур
ы, 
обеспечив
ающие 
правильн
ость 
построен
ия фраз 

о языка составлять 
предложен
ие 

вопросительны
х и 
восклицательн
ых 
предложений 
на 
определенную 
тему 

    Начинать и 
поддержив
ать диалог 
на 
башкирско
м языке в 
ситуациях 
бытового и 
делового 
общения с 
соблюдени
ем 
речевого 
этикета 

Составление 
диалога по 
предлагаемой 
ситуации 

    

    Демонстри
ровать 
свои 
речевые 
умения на 
башкирско
м языке  в 

Чтение 
наизусть 
стихотворения, 
письмо по 
памяти 
стихотворения 

    



устной и 
письменно
й форме 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. В таблице даны слова и слоговые формулы. Установите соответствие между словами и формулами. 

 

Хəреф Һүҙҙəр № Ижек ҡалыбы 

А алма, аҡса,  1 һтһт 
Б ағас, əсəй, атай  2 тһтһт 

В ҡурай, буран,  3 һттһ 
Г парк, март 4 тһтт 

 
2. Установите последовательность.  Определите исторические периоды развития языков: 

А) халыҡ теле; 
Б) ҡəбилə теле; 
В) ырыу теле; 
Г) милли тел 
 

3. Выберите верные утверждения:  
          А) Башҡорт телендə 6 үҙ аллы һүҙ төркөмө бар. 
          Б) Алма ҡыҙыл, һары, йəшел була.  
          В) Мин колледжда уҡыйым. 
          Г) Мин университетта уҡыйым. 

 
4.Башҡорт теле сингармонизмлы тел 
А) эйе                        Б) юҡ  
 
5.  Определите правильно составленное предложение. 



А) Ҡар яуа тышта ап-аҡ. 
Б) Көҙөн ағастарҙан япраҡ ҡойола. 
В) Мин яратам алма. 
Г) Йылыта ҡояш яҡты. 
   
6. Заглавными буквами обозначены картины. Названия посуды на башкирском языке даны цифрами, а перевод на русский язык 

– английскими буквами. 
Установите соответствие: картина – название на башкирском языке – перевод на русский язык. 
 

А   
1  сынаяҡ S  сковорода 

Б   

2   ҡалаҡ K   чашка 

В   
3   сəнске L   ложка 

Г   

4   таба    N   вилка 

 
7. Укажите определение в данном предложении: Ағастан һары япраҡтар ҡойола. 
А)  япраҡтар 
Б) ағастан 
В) һары 
Г) ҡойола 
 
8. Укажите подлежащее в данном предложении: Китапханан ҡыҙыҡлы китап алдым. 
А) китап; 
Б) китапхананан; 
В) эйəһе юҡ; 
Г) алдым. 
 



9. Установите соответствие. Заглавными буквами русского алфавита обозначены названия произведений, авторы указаны цифрами,  главные 
герои произведений – английскими буквами. 
 

А   «Кисса и Юсуф» 1  Мустай Карим S  Емеш 
Б    «Униженные» 2  Кул Гали K  Айбулат, Гульюзум 
В    «Радость нашего дома» 3  Хадия Давлетшина L   Зулефха, Юсуф 
Г    «Иргиз» 4  Зайнаб Биишева R  Ямиль, Оксана 

 
10. Установите последовательность. Определите  порядок членов предложений в предложении.  
А) эйə; 
Б)  хəбəр; 
В) аныҡлаусы; 
Г) хəл. 

 
Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 
№ 
за
да
ни
я 
 
 

Уровни 
сложности 
оценочных 
материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 
Количество 
совпадений 

Балл 

1 П На соответствие А – 3, Б – 1, В – 2, Г -.4 4 
3 
2 
1 
0 

10 
8 
4 
1 
0 

2 В Установление последовательности  В, Б, А, Г 
 
 

4 
3 
2 

10 
8 
4 



 
 

1 
0 

1 
0 

3 П Множественный выбор  
 

А, Б, Г  3 
2 
1 
0 

10 
5 
3 
0 

4 Б С выбором одного правильного ответа 
из предложенных 

А 
 

1 
0 

10 
0 

5 Б С выбором одного правильного ответа 
из предложенных 

Б 1 
0 

10 
0 

6 П На соотвествие  
 

А - 3 – N; Б - 4 – S; В - 2 – L; 
Г-  1 - K 

4 
3 
2 
1 
0 

10 
8 
4 
1 
0 

7 Б С выбором одного правильного ответа 
из предложенных 

В 1 
0 

10 
0 

8 Б С выбором одного правильного ответа 
из предложенных 

В 1 
0 

10 
0 

9 В На соответствие А  - 2  -  L; Б  - 4  -  S; В  -  1 -  R; 
Г  -  3  -  K 

4 
3 
2 
1 
0 

10 
8 
4 
1 
0 

10 В Установление последовательности В, А, Г, Б 4 
3 
2 
1 
0 

10 
8 
4 
1 
0 

 



 

 
Наименование дисциплины (практики): ФТД.В.03 История и культура Башкортостана 

 

 
 

 
 

Формируемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промеж

уточны

й 

контрол

ь 

текущий 

контроль 

проме

жуточн

ый 

контро

ль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Понятие 

межкультурно

его 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом 

контексте 

 

Разбор 

примеров 

межкультур

ного 

разнообрази

я общества в 

социально-

историческо

м контексте 

Вопрос

ы для 

собесед

ования 

на 

экзамен

е 

Видеть 

межкульту

рное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социально

-

историчес

ком 

контексте 

Собеседование – 

определение 

межкультурного 

разнообразия 
Кейс-задача* по 

выбору  (из 

предложенных) 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом 

контексте 

применительно к 

заявленной теме 

Вопрос

ы для 

собесе

довани

я на 

экзаме

не 

Навыком 

понимания 

причинно-

следственны

х связей 

межкультурн

ого 

разнообрази

я общества 

Кейс-задача*  
*, по 

объективной 

оценке, 

межкультурно

го 

разнообразия 

общества 

применительн

о к заявленной 

теме 

Вопросы для 

собеседовани

я на экзамене 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 
Задание 1. Укажите все суждения, которые являются верными в данном изображении: 
 

1. Возведение этого памятника относится к 1970-м годам 

2. Памятник посвящен национальному герою, принимавшему участие в Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

3. памятник появился в Уфе в год 70-летия образования БАССР 

4. автор памятника – скульптор Тамара Нечаева 

5. автор памятника – скульптор Сосланбек Тавасиев 

 
 
 

 
 



Ответ: ____________ 
 

 

 
Задание 2.  

Какое из перечисленных событий произошло ранее всего: 
 

1. Разделение Оренбургской губернии на Оренбургскую и Уфимскую 

2. Учреждение Уфимского губернского земства 

3. Учреждение суда присяжных в Уфимской губернии 

4. Отмена крепостного права на Южном Урале 

 
Ответ: ______ 

 

 Задание 3.  
Прочтите отрывок из воспоминаний известного художника XIX в. и укажите фамилию художника: 
      ««Юность преподобного Сергия» окончена. Мои в восторге, я же смутно чем-то недоволен. Больше всего недоволен лицом и, быть 

может, размером картины, слишком большим, несоответствующим необходимости. Однако я молчу, чтобы не смущать до времени своих 

и не растравлять свое сомнение.  

     Зима в тот год в Уфе была чудесная. Морозы были большие, но не сорокаградусные, как бывали в те времена частенько в наших краях.  

     После работы я ездил один или вдвоем с Ольгой в Старую Уфу к родным покойной жены. Славные были эти поездки. К вечеру велишь, 

бывало, заложить пару с пристяжной в легкие санки, оденешься потеплей, закутаешь ноги полостью и прямо из ворот полетишь вниз по 

Казанской. Снежная пыль обдает лицо, шуба вся в снегу, а кучер-татарин рад угодить молодому хозяину - московскому гостю, 

покрикивает на вяток». 

1. М.В. Нестеров 

2. В.Г. Перов 

3. И.Е. Репин 

4. А.Э. Тюлькин 

5. А.Д. Бурзянцев  

6. А.Ф. Лутфуллин 
 
Задание 4.  
Установите соответствие между событиями и участниками этих событий  
и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



                                               События                                                         Участники 

А. Оренбургская экспедиция                                                       1. И. Кирилов 
Б. Крестьянская война 1773-1775 гг.                                          2. А. Свидерский 

В. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. в Уфе            3. Ш. Манатов  

Г. Башкирское национальное движение 1917-1920-х гг.         4. Кинзя Арсланов 

                                                                                                        5. П.Рычков 

                                                                                                        6. Батырша                                                                                                                                             

 

Ответ:  

 
А Б  В  Г  

        

 
 
 Задание 5.  

Перед Вами – портреты героев Великой Отечественной войны - уроженцев Башкортостана. Определите, о ком именно идет речь в 

приведённых ниже высказываниях, соотнесите высказывание  с портретным изображением.  

1.  2.  3.  



  4.  5.  6.  

 
А. Этот легендарный летчик много раз избирался депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета БАССР. Удостоен звания 

«Почетный гражданин города Уфы». Активно участвовал в становлении ветеранского движения республики, часто встречался с молодежью, 

писал книги. Самая известная — «Штурмовики идут на цель». 

Б. Красноармеец, служил стрелком-автоматчиком во 2-м отдельном стрелковом батальоне 91-й отдельной Сибирской добровольческой 

бригады им. Сталина. Член ВЛКСМ. 19 июня 1943 года получил звание Героя Советского Союза (посмертно) за то, что закрыл собой 

амбразуру фашистского дзота, предоставив однополчанам возможность захватить опорный пункт. 

В. Башкирская кавалерийская дивизия под его командованием дала Родине 5 кавалеров орденов Славы (всех 3-х степеней) и 78 Героев 

Советского Союза. 

Г. 8 марта 1944 года полк повел наступление на рубеже Дудчаны-Рядовое Херсонской области, но операция долго не имела успеха, так как 

противник выгодно расположил свои огневые точки на курганах. Для прорыва обороны необходимо было занять один из курганов. Для решения 

задачи этот герой получил приказ своим взводом уничтожить огневые точки и овладеть курганом. Он повел подразделение на штурм дзота, однако 

гитлеровцы открыли губительный огонь, не дававший возможности подойти к нему. Будучи тяжело ранен, гвардии лейтенант … телом закрыл 

амбразуру дзота, открыв бойцам возможность для выполнения боевой задачи. 

Д. С октября 1944 года по 9 мая 1945 года был командиром интернациональной партизанской бригады имени Яна Жижки. Был четырежды 

ранен и контужен.  



Е. После войны этот герой-фронтовик, будущий генерал, был начальником штаба, командиром дивизии, заместителем командира 

армейского корпуса. В 1947 году он окончил с отличием Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 1951 году – Военную академию 

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. С 1963 года до ухода в отставку был военным комиссаром 

Башкирской АССР. 

Ответ: 1- ___-____;  2- ____-____;  3- ____-____;  4-_____-____; 5-_____-____; 6-_____-____; 
 

Задание 6. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из 

шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1. Изображенная на карте губерния была образована в первой половине XVIII века.  

2. В Оренбургскую губернию первоначально входила Пермь.  

3. На территории этой губернии в XVIII веке происходила крупнейшая Крестьянская война.  

4. В XIX веке часть территории Оренбуржья была передана Челябинской губернии.  

5. Уфа до революции всегда входила в состав Оренбургской губернии.  

6. На протяжении длительного периода времени Оренбургская губерния была границей Российской империи на юго-востоке. 

 



 
 

Ответ:_______ 

 

Задание 7. Расположите в хронологическом порядке следующие события. 



А. Открытие башкирской нефти 

Б. Переход в БАССР ко всеобщему семилетнему обучению 

В. Объединение Уфимской губернии с Малой Башкирией 

Г. Реформа башкирской письменности (яналиф)  

Д. Открытие Башкирского государственного театра оперы  и балета и Башкирской государственной филармонии 

Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___.5___. 

 

Задание 8. В 1797 г. на территории Башкирии была введена система кантонного управления. Укажите два любых последствия 

данного события. 

1. Усиливался административный контроль за башкирским населением со стороны государства. 

2. Начался процесс государственного закрепощения башкир.   

3. Сокращалось количество промышленных предприятий в крае. 

4. Башкиры были переведены в военное сословие.  

5. Была упразднена Уфимская губерния.  

 

Ответ:_____ 

 

Задание 9.  Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите верные суждения. 
  

1) На рисунке изображены события XVII века. 

2) Изображённый на рисунке всадник участвовал в войнах с наполеоновской Францией. 

3) Башкиры-всадники пользовались преимущественно огнестрельным оружием.  

4) Башкир-воинов в ту эпоху называли «Северными амурами». 

5) Башкирских воинов не привлекали в период заграничных походов русской армии в 1813-1814 гг.  

 



 

 

Ответ: _______ 

 

Задание 10. В каком году произошло событие, памяти которому посвящён данный Монумент?  
Ответ запишите в виде числа. 



 

 

Ответ: ____ 

 

 

 

 

 

 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 

№ 

за

да

ни

я 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

1 П Множественный выбор 2, 5 

 

2 

1 

0 

3 

2 

0 

2 Б  С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

4 

 

 

1 

0 

2 

0 

3 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

1 

 

 

1 

0 

2 

0 

4 В На соответствие А-1, Б-4, В-2, Г-3 4 

3 

0-2 

2 

1 

0 

5 В На соответствие 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Е, 5-Г, 6-Д 5-6 

3-4 

0-2 

4 

2  

0 

6 П Множественный выбор 

 

1, 3, 6 

 

 

3 

2 

1 

4 

2 

0 

7 Б Установление последовательности В, Г, А, Д, Б 

 

 

4-5 

2-3 

0-1 

2 

1 

0 

8 Б Множественный выбор 

 

1, 4 

 

 

2 

1 

0 

2  

1 

0 

9 П Множественный выбор 2, 4 2 3 



 
 

1 

0 

2 

0 

10 Б На дополнение (только ввод числа) 1557 

 

 

1 

0 

2 

0 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Наименование дисциплины: ФТД. В.04 Электронная информационно-образовательная среда 
Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий контроль промежуто

чный 

контроль 

текущ

ий 

контр

оль 

промежу

точный 

контрол

ь 

Способность 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач (УК-1). 

 

Правила 

пользования ИКЦ 

(библиотекой); 

Услуги, 

предоставляемые 

ИКЦ 

(библиотекой); 

Справочно-

библиографическ

ий аппарат ИКЦ 

(библиотеки); 

Цели и задачи 

дистанционного 

обучения; 

Формы, методы и 

методику 

дистанционного 

обучения.  

Разбор 

примеров  

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Пользоваться 

электронным 

каталогом и 

осуществлять поиск 

в нем; 

Составлять 

требования на 

запрашиваемую 

литературу; 

Работать в 

электронно-

библиотечных 

системах и других 

базах данных; 

Использовать 

современные 

компьютерные 

технологии для 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

дистанционного 

обучения. 

 

Собеседование  

 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

зачете 

Навыками и 

способами 

поиска 

необходимой 

литературы с 

использование

м электронных 

каталогов; 

Навыками и 

способами 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронно-

библиотечных 

системах. 

Навыками 

работы в 

системе 

дистанционног

о обучения. 

 

Собес

едова

ние  

 

Вопросы 

для 

собеседо

вания на 

зачете 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Задание 1. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ: 

1. Установлен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Установлен приказом Минобрнауки России в) 

3. Не установлен 

4. Является единственным нормативным правовым актом, содержащим нормы по 

применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

5. Является специальным нормативным правовым актом, содержащим нормы по 

применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, и 

применяется в совокупности с другими нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы по применению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Распространяется на все уровни и виды образования 

7. Распространяется на реализацию основных образовательных программ всех 

уровней 

8. Распространяется только на среднее профессиональное и высшее образование и) 

Распространяется только на высшее образование 

Ответ: ____________ 

 

Задание 2.  На сколько языков переведен сайт ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. 
Акмуллы" https://bspu.ru/? 

1. 1 

2. 2 

3. 5 

4. 9 

Ответ: ____________ 

 

Задание 3.  Как называется одна из электронных библиотечных систем, входящая в 
состав ЭИОС? 

1. Сова 

2. Олень 

3. Лань 

4. Мир 

 

Задание 4.  Применение электронного обучения регулируется федеральными 
государственными образовательными стандартами: 

1. Всех уровней образования 

2. Только высшего образования 

3. Только среднего профессионального и высшего образования 

4. Только среднего профессионального образования 

 
Задание 5.  Какие термины определены Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»? 
1. электронное обучение, дистанционное обучение, онлайн-обучение б)

 никакие 

2. цифровое обучение, электронное обучение, дистанционное обучение г)

 электронное обучение, дистанционное обучение 

3. только термин «электронное обучение» 



4. все термины в области цифрового обучения 

5. электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
 

Задание 6.  Термин «электронное обучение»: 
1. Не определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Не определен никакими нормативными правовыми актами 

4. Не определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», но 

определен подзаконным нормативными правовыми актами 

 

Задание 7.  Термин «дистанционное обучение»: 
1. Определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Не определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Не определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

непосредственно, но определен опосредованно, через термин «дистанционные 

образовательные технологии» 

4. Не определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», но 

определен подзаконным нормативными правовыми актами 

5. Не определен никакими нормативными правовыми актами 

 

Задание 8.  Термин «онлайн-обучение»: 
1. Определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Не определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Не определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», но 

определен подзаконным нормативными правовыми актами 

4. Не определен непосредственно никакими нормативными правовыми актами 

5. Определен подзаконным нормативными правовыми актами опосредованно, через 

термин «онлайн-курсы» 

 

Задание 9.  Как соотносится электронное обучение, дистанционное обучение и 
онлайн- обучение? 

1. Электронное обучение, дистанционное обучение и онлайн-обучение являются 

самостоятельными видами деятельности в рамках цифрового образования 

2. Дистанционное обучение и онлайн-обучение являются самостоятельными видами 

деятельности в рамках электронного обучения. 

3. Дистанционное обучение является видом (разновидностью) электронного обучения, 

реализуемым с применением информационно-телекоммуникационных сетей. 

4. Онлайн-обучение является видом (разновидностью) дистанционного обучения, 

условием реализации которого является обеспечение достижения результатов обучения 

и их оценки независимо от места нахождения обучающихся и организации, в которой 

они осваивают образовательную программу. 

 

Задание 10.  Электронная информационно-образовательная среда: 
1. Включает в себя электронное обучение и дистанционное обучение. 

2. Представляет собой совокупность средств для электронного обучения и выступает как 

основное условие электронного обучения. 

3. Является самостоятельной сущностью наряду с электронным обучением. 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 

№ 

за

да

ни

я 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

1 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

5 1 

0 

2 

0 

2 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

3 1 

0 

2 

0 

3 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

3 1 

0 

2 

0 

4 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

3 1 

0 

2 

0 

5 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

5 1 

0 

2 

0 

6 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

2 1 

0 

2 

0 

7 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

3 1 

0 

2 

0 

8 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

5 1 

0 

2 

0 

9 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

4 1 

0 

2 

0 

10 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

2 1 

0 

2 

0 

 
 



 

Наименование дисциплины: ФТД. В.05 Акмулловедение

Формируемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

(практики)

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

текущий 

контроль 

промежут

очный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Наследие 

М. 

Акмуллы и 

его роль в 

современн

ости; 

Историю 

БГПУ им. 

М. 

Акмуллы; 

Особеннос

ти 

формирова

ния и 

современн

ого 

состояния 

школьного 

образован

Разбор 

примеров 

культурного 

разнообразия, 

выявление 

общих и 

частных 

моментов в 

культуре 

народов   

Вопросы для 

собеседовани

я на зачете 

Объяснять 

просветительск

ие воззрения 

Акмуллы и их 

роль в 

современном 

мире;  

использовать 

полученные 

знания о 

творчестве 

Акмуллы, 

столице Уфа и 

ее 

достопримечат

ельностях в 

своей 

профессиональ

ной 

Собеседова

ние, разбор 

понятия 

толерантнос

ти  на 

предложенн

ых задачах 

Вопросы 

для 

собеседов

ания на 

зачете 

Навыками 

приобщения к 

культурному 

наследию своего 

народа 

Постановка 

и решение 

проблемы в 

конкретном 

аспекте  

Вопросы 

для 

собеседован

ия на зачете 



ия в РБ; 

Основные 

сведения 

об истории 

г.Уфа и 

его 

достоприм

ечательнос

тях; 

 

деятельности; 

пользоваться 

материалами, 

разработанным

и в течение 

изучения курса, 

во время 

педагогической 

практики; 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Задание 1 
Установите соответствие между событиями в биографии М.Акмуллы 

1. М. Акмулла родился в  

2. М. Акмулла получил образование в  

3. М. Акмулла издал книгу стихов «Памяти Шигабутдина Марджани» 

4. М. Акмулла похоронен в  

 

A. городе Миасе. 

B. городе Казани 

C. Стерлибашевском медресе 

D. в дер. Туксанбаево Киргиз-Миякинского района РБ. 

 
Ответ: __________________ 

 
Задание 2 
Установите соответствие между автором и стихотворением 

1. М. Акмулла 

2. М. Уметбаев 

3. Ш. Бабич 

 

A. Страна Юмран 

B. Башкортостан 

C. Башкиры, всем нам нужно обученье 

 

Ответ: __________________ 

 
Задание 3 

Выберите вариант ответа из ниже предложенных. 

Образ М. Акмуллы получил отражение:  

1. В скульптуре 

2. в живописи 

3. в современном театральном искусстве  . 



4. в современном  киноискусстве 

5. в башкирской литературе 

6. все ответы верные 

 

Ответ: __________________ 

 

Задание 4 
Какие спектакли по произведениям Мустая Карима были поставлены на сцене Башкирского театра драмы имени М. Гафури: 

1. «Похищение девушки»; 

2. «Отелло»; 

3. «В ночь лунного затмения»; 

4. «Амеля»; 

5. «Черноликие»; 

6. «Не бросай огонь, Прометей!» 

7. Долгое-долгое детство 

 

Ответ: __________________ 

 
Задание 5 
Самый известный фонтан в городе Уфе называется ______ и этот танец поставлен на сцене ансамблем ______ 

1. Танцующие журавли 

2. Семь девушек 

3. Весенняя песнь 

4. Колодец  

5. Народный ансамбль  танца  «Ляйсан» 

6. Театр танца г. Стерлитмака 

7. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова 

8. Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» 

 

Ответ: __________________ 

 
Задание 6 
Город Уфа был образован на месте впадения реки Сутолоки в реку Агидель в ______году 

 



Ответ: __________________ 

 

Задание 7 
Какие скульптурные памятники города Уфы являются литературными памятниками? 

1. Памятник Салавату Юлаеву; 

2. Памятник М. Гафури 

3. Памятник Ф. Дзержинскому; 

4. Памятник С. Аксакову; 

5. Памятник  А.Пушкину; 

6. Памятник А. Цюрупе 

7. Памятник Ш. Бабичу; 

8. Памятник В. Маяковскому; 

9. Памятник В. Ленину. 

 

Ответ: __________________ 

 
Задание 8 

Дипломная работа, опера «Салават Юлаев», ставшая одним из самых известных произведений башкирской культуры была написана  

1. М. Каримом; 

2. З. Исмагиловым; 

3. Х. Ахметовым; 

4. Г. Альмухаметовым. 

 

Ответ: __________________ 

 

 

Задание 9  
В доме какого мусульманского деятеля состоялась единственная встреча Мифтахетдина Акмуллы с Мухаметсалимом Уметбаевым и 

Ризаитдином Фахретдиновым   

1. Марьям  Султанова; 

2. Ахмет-Заки Валиди; 

3. Заки Рамиева; 

4. Мустай Карим. 

 



Ответ: __________________ 

 

Задание 10 
В  ____ году в Уфе был открыт педагогический институт, переименованный в 2000 году в Башкирский государственный 

педагогический университет, и  в _____ ему было  присвоено имя М. Акмуллы 

 

1. 1976 

2. 1967 

3. 1987 

4. 1997 

 

A. 2006 

B. 2016 

C. 2010 

D. 2018 

 

Ответ: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

№ 

за

да

ни

я 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

1 В  На соответствие  

 

1-Д, 2-С, 3-В, 4-А 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

2 В  На соответствие  

 

1-С, 2-А, 3-В 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

3 Б  С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

6 1 

0 

2 

0 

4 Б  Множественный выбор  

 

1, 3, 6, 7 4 

2-3 

0-1 

2 

1 

0 

5 П  Множественный выбор 

 

2, 7 2 

1 

0 

2 

1 

0 

6 П  На дополнение (только ввод числа) 1574 1 

0 

2 

0 

7 П  Множественный выбор 1, 2, 4, 5, 7, 8 5-6 

3-4 

1-2 

0 

3 

2 

1 

0 

8 Б  С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

Б  1 

0 

2 

0 



9 Б  С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

4 1 

0 

2 

0 

10 В На дополнение (только ввод числа) 1967, 2006 2 

1 

0 

2 

1 

0 

 

 



Тест по истории добровольчества 

 

1. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

o конец 19 века 

o 50-е годы 20 века 

o 80-е годы 20 века 

2. Первые российские некоммерческие благотворительные организации 

получили именование? 

o волонтерские 

o неформальные 

o социальные 

3. Когда в Россию пришло понятие «волонтер»? 

o 1990-е годы 

o 2000-е годы 

o 19 век 

4. В каком году в России благотворительность законодательно 

признана правовым видом деятельности? 

o 1997 

o 2001 

o 1995 

5. На каких правовых актах основывается деятельность 

благотворительных организаций в РФ? 

o ФЗ «Об общественных объединениях» 

o ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»  

o ФЗ «О некоммерческих организациях» 

6. Что такое НКО? 

o неформальные коммерческие организации 

o непонятное какое-то определение 

o некоммерческие организации 

7. Когда празднуют Международный День Добровольцев? 

o последнее воскресенье ноября 

o 5 декабря 

o 29 февраля 

8. Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую 

акцию, проводимую каждую весну с 1997 года? 

Ответ: ______весенняя неделя добра____________________________ 

 

 

9. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом 

Добровольцев? 

o 2000 

o 2009 

o 2001 

10. Отметьте страны, в которых не развивается добровольческое 

движение? 

o Россия 

o США 

o Япония 

o Италия 

o Франция 

o нет таких стран 

11. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

o граждане с доброй волей 

o граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда 

o городские сумасшедшие 

o граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

12. Что такое United Way of America? 

o благотворительный фонд, созданный как общая касса 

благотворительных организаций Америки 

o крупный коммерческий банк 

o международная благотворительная организация 

13. Главные задачи Национального центра волонтерской работы в 

Великобритании? 

o развитие добровольчества 

o реализация социальных проектов 

o представление волонтерского движения в 

государственных и коммерческих структурах, а также на 

политическом и международном уровнях. 

14. Получают ли заработную плату участники международных 

волонтерских лагерей? 

o Да 

o Нет 

15. ДОО – это… 

o добровольческие организации общественников 

o добавочные общественные органы 

o детские общественные объединения 



16. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и 

доброволец? 

o Да 

o Нет 

17. Какие плюсы получают участники международных волонтерских 

лагерей?  

o бесплатное питание и проживание 

o заработную плату 

o трудоустройство за границей 

o интенсивную языковую практику 

18. Чем занимается организация Международная амнистия? 

o рассмотрением судебных дел 

o защитой прав человека во всех странах мира 

o сбором средств на содержание судебных учреждений 

19. Детское общественное объединение – это… 

o объединение детей по интересам 

o студия, кружок, секция в учреждении дополнительного 

образования 

o объединение молодых граждан совместной целью, 

интересами, увлечению и совместной деятельностью по 

их продвижению в обществе 

20. Какими документами гарантируется деятельность ДОО? 

o Конвенция о правах ребенка 

o ФЗ «Об общественных объединениях» 

o ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» 

o Конституция РФ 

21. В каком случае детское общественное объединение может стать 

детской общественной организацией? 

o ни в каком 

o по желанию руководителя  

o регистрация в органах юстиции  

22. Можно ли в 15 лет стать учредителем детской общественной 

организации? 

o Да 

o Нет 

23. Назовите первое массовое детское движение в России? 

o пионеры 

o юные инспекторы дорожного движения 

o скауты 

24. Когда празднуют Всероссийский день ДОО? 

o 19 мая 

o 1 июня 

25. В каком году в России оформилось детское общественное движение 

– пионеры? 

o 1909 

o 1922 

o 1990 

26. Какие крупные детские общественные объединения существуют 

сегодня в России? 

o «Союз пионерских организаций» 

o «Юные коммунары» 

o Скауты 

o Общероссийская общественная организация «ДИМСИ» 

27. Социальный проект – это…  

o план мероприятий 

o программа действий, направленная на решение 

социальных проблем 

o выборы в муниципальные органы власти 

28. Назовите основное направление деятельности международной 

организации «Красный крест»? 

o популяризация здорового образа жизни 

o решение проблем бездомных животных 

o защита международных памятников природы 

29. Назовите известные вам ДОО, существующие в Новокузнецке?  

Ответ: КРОШ, МТК Новое поколение, Радуга, АВ «Доброе дело» 

 

30. Отметьте качества, присущие добровольцу? 

o общительность 

o усидчивость 

o заботливость 

o отзывчивость 

o грубость 

o стеснительность 

o смелость 

o безразличность 

o доброта 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 
по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 
результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 
образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 
обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 
документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 
обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 
изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 
разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  
− ключи правильных ответов,  
− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 
− текущего контроля,  
− промежуточной аттестации,  
− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 
программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  
− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 
надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 
образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 
изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 
возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 
одного из аккредитационных показателей1; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 
определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 
освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 
образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 
Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 
соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 
общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 
образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-
кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы2 оценочные материалы 
предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 
профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 
дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 
проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 
темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 
(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 
шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 
для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 
обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 
которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 
выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 
лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 
проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 
(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 
конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 
предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 
содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 
только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 
общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 
совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 
превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 
не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 
составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 
программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 
осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 
видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 

 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 
диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 
могут быть использованы для формирования диагностической работы 
 

Наименование дисциплины: Б1.О.01.02  Философия 
Формруемая 
компетенци
я и 
требования 
к 
результатам 
освоения 
дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 
текущий 
контроль 

промежуто
чный 
контроль 

текущий 
контроль 

промежуточ
ный 
контроль 

текущий 
контроль 

промежуточн
ый контроль 

УК-1. 
способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленны
х задач 

Актуал
ьные 
россий
ские и 
зарубе
жные 
источн
ики 
инфор
мации 
в сфере 
профес
сионал
ьной 
деятель
ности; 
 основ
ы 
соврем
енных 
технол

Участие в 
обсуждении 
темы. 
Объяснение 
изученных 
терминов. 
Выступления 
по 
отдельным 
вопросам 
темы. 
Проработки 
текстов. 
Презентации
. 

Вопросы 
для 
собеседова
ния на 
экзамене 

Использова
ть 
современн
ые 
информаци
онные 
(цифровые) 
технологии 
для сбора, 
обработки 
и анализа 
информаци
и;  
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленн
ых задач. 

Тесты. 
Письменные 
контрольные 
работы. 
Рефераты, 
эссе. 

Вопросы для 
собеседован
ия на 
экзамене 

Методами 
поиска, 
сбора, 
обработки, 
хранения 
информации
, 
критическог
о анализа и 
синтеза 
информации
;   
методикой 
системного 
подхода для 
решения 
поставленн
ых задач 

Творческое 
задание. 
Выступление 
на семинаре с 
докладом.  

Вопросы для 
собеседования 
на экзамене 



огий 
сбора, 
обрабо
тки, 
анализ
а и 
предст
авлени
я 
инфор
мации; 



УК-5 
способен 
воспринима
ть 
межкультур
ное 
разнообрази
е общества 
в 
социально-
историческо
м, 
этическом и 
философско
м 
контекстах 

Основы 
государ
ственно
й 
политик
и в 
сфере 
межэтни
ческих и 
межкон
фессион
альных 
отношен
ий и 
ключев
ые 
аспекты 
формир
ования 
нашей 
страны 
как 
многона
циональ
ного и 
многоко
нфессио
нальног
о 
государ
ства; 
социоку
льтурны
е 
традици
и 

Участие в 
обсуждении 
темы. 
Объяснение 
изученных 
терминов. 
Выступления 
по 
отдельным 
вопросам 
темы. 
Проработки 
текстов. 
Презентации
. 
Тесты. 
Письменные 
контрольные 
работы. 
Рефераты, 
эссе. 

Вопросы 
для 
собеседова
ния на 
экзамене 

Анализиро
вать 
социокульт
урные 
различия 
социальны
х групп; 
пользовать
ся 
этнологиче
скими 
знаниями 
для 
эффективн
ого 
социальног
о 
взаимодейс
твия и 
принятия 
межкульту
рного 
разнообраз
ия 
российског
о 
общества; 
конструкти
вно 
взаимодейс
твовать с 
людьми с 
учетом их 
социокульт
урных 
особенност

Участие в 
обсуждении 
темы. 
Объяснение 
изученных 
терминов. 
Выступления 
по 
отдельным 
вопросам 
темы. 
Проработки 
текстов. 
Презентации. 
Тесты. 
Письменные 
контрольные 
работы. 
Рефераты, 
эссе. 

Вопросы для 
собеседован
ия на 
экзамене 

Знаниями 
этапов 
историческо
го развития 
России в 
контексте 
мировой 
истории, 
социокульту
рных 
традиций 
мира, 
основных 
философски
х, 
религиозны
х и 
этических 
учений; 
пользоватьс
я 
этнологичес
кими 
знаниями 
для 
эффективно
го 
социального 
взаимодейст
вия и 
принятия 
межкультур
ного 
разнообрази
я 
российского 

Задания на 
соответствие 
понятий. 
Тесты. 

Вопросы для 
собеседования 
на экзамене 



Отечест
ва; 
основны
е 
этнокул
ьтурные 
и 
религио
зные 
особенн
ости 
народов, 
прожива
ющих в 
Российс
кой 
Федерац
ии 

ей в целях 
успешного 
выполнени
я 
профессио
нальных 
задач 

общества; 
навыками 
общения с 
людьми 
разной 
этнической 
и 
религиозной 
принадлежн
ости на 
основе 
имеющихся 
этнологичес
ких знаний 
в целях 
адекватного 
восприятия 
межкультур
ного 
разнообрази
я общества 

 
Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 
Уровни сложности 

оценочных 
материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 
совпадений 

Балл 

Высокий С выбором одного правильного ответа 
из предложенных; 
На дополнение (только ввод числа) 
 
Мини-сочинение 
Для иллюстрации сформулированных 
основной(-ых) идеи(-й), теоретических 
положений, рассуждений и выводов 
привести не менее двух социальных 

Задание 7 

1-2 
2-Теория индукции 
 
Задание 9 

1. Примеры из разных учебных 
предметов рассматриваются в 
качестве примеров из различных 
источников; 

 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 

 
1 
1 
 
 
5 
 
 
 



фактов / примеров из различных 
источников (общественной жизни (в 
том числе по сообщениям СМИ), 
личного социального опыта (включая 
в том числе прочитанные книги, 
просмотренные кинофильмы), из 
различных учебных предметов). 
Каждый приводимый факт / пример 
должен быть сформулирован 
развёрнуто и подтверждать 
обозначенную основную идею, 
теоретическое положение, 
рассуждение или вывод / быть с ними 
явно связан. По своему содержанию 
примеры не должны быть 
однотипными (не должны дублировать 
друг друга). 
 
 
 
Творческое задание на понятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Факты / примеры, 
содержащие фактические и 
смысловые ошибки, приведшие 
к существенному искажению 
сути высказывания или 
свидетельствующие о 
непонимании используемого 
исторического, литературного, 
географического и (или) другого 
материала, не засчитываются 
при оценивании. 

 

 

 

 

Задание 10 

Правильный ответ должен 
содержать следующие элементы: 
1. смысл понятия, например: 
Знание – результат 

познавательной деятельности 

человека. Может быть приведено 
иное, близкое по смыслу 
определение или объяснение 
смысла понятия. 
2. одно предложение, 
содержащее информацию о 
видах знания, опирающееся на 
знание курса, например: К видам 

знания относятся житейское, 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На соотвествие  
 
 
 
 
 
 

научное, художественное и 

другие виды знания. Может быть 
составлено другое предложение, 
содержащее информацию о 
видах знания. 
3. одно предложение, 
раскрывающее с опорой на 
знание курса сущность одного из 
видов знаний, например: 
Житейское знание носит 

эмпирический характер, 

основано на здравом смысле и 

обыденном сознании. Может 
быть составлено другое 
предложение, раскрывающее 
сущность одного из видов 
знаний. 
Предложения должны быть 
сформулированы корректно, не 
содержать элементов, 
искажающих смысл понятия 
и/или его аспектов. 
Предложения, содержащие 
сущностные ошибки, не 
засчитываются при оценивании. 
 

 

Задание 11 

А2 
Б4 
В9 
Г1  
Д5  
Е7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Повышенный  На соотвествие 
 

Задание 2 

1-г 

 
1 

 
1 



 
 
 
 
 
 
На соотвествие 
 
 
 
 
 
 
На соотвествие 
 
 
 
 
 
 
 
На соотвествие 
 
 
 
 
 
 
На соотвествие 
 
 
 
 
 
 
 

2-б 

3-д 

4-в 

5-а 

 

 

Задание 3 

А-4 

Б-2 

В-1 

Г-3 

 

 

Задание 4  

1-б 

2-а 

3-г 

4-д 

5-в 

 

 

Задание 5 

1-б 

2-а 

3-г 

4-в 

 

 

Задание 6 

1-б 

2-г 

3-а 

4-в 

 

 

 

1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 



Множественный выбор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Множественный выбор 
 
 
 
На соответствие 
 
 
 
 
 
 
Установление  последовательности 
 

Задание 12 

Ключ: 
• индивид — это человек 
как единичный представитель 
своего биологического вида; 
• личность — индивид со 
своими социально значимыми 
качествами; это оценочное 
определение человека; 
• деятельность личности 
Ответ: 145 
 
 
Задание 18 

123 

 

 

Задание 19 

А-3 

Б-1 

В-4 

Г-2 

 

 

Задание 20 

в) патристика;  
а) схоластика;  
г) возрождение;  
б) просвещение. 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 

Базовый  С выбором одного правильного ответа 
из предложенных 
 
 
 
 
 

Задание 1  

1-1 

2-3 

3-3 

4-1 

5-1 

6-1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вставить ключевое слово 
 
 
 
 
 
Записать слово, пропущенное в 
таблице 
 
 
 
На обобщение понятий 
 
 
 
 
 
 
 
С выбором одного правильного ответа 
из предложенных 
 
 
 
 
 
 

7-1 

8-2 

9-1 

10-2 

 

 

Задание 8 

1- всеобщей 

2- логики 

3- чувственное 

 

 

Задание 13 

Ключ: мораль 

 

 

 

Задание 14 

Ответ: мораль. 
 
 

 

 

 

 

Задание 15 

1-1 
2-3 
3-3 
4-4 
5-4 
6-4 
7-3 
8-1 
9-3 
10-2 

1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На соответствие 
 
 
 
На соответствие 
 

11-3 
12-3 
13-2 
14-5 
15-4 
16-6 
17-2 
18-2 
19-3 
20-4 
21-4 
22-1 
23-4 
24-1 
25-4 
26-5 
27-8 
28-7 
29-1 
30-6 
 
Задание 16 

11122 
 
 
Задание 17 

35 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
 
 
1 
 
 
 
1 

 

Задания: 

Базовый. Задание 1. Ответьте на вопросы теста: 

1. Философия изучает:  

1) Всеобщие законы бытия и мышления,   
2) Психику человека,           
3) Законы человеческого мышления,  
4) Законы природы,  
5) Законы развития биосферы. 



Ответ: _____ 
 
2. Вторая сторона основного вопроса философии: 

1) Мир существует сам по себе,    
2) Отношение человека к другим существам, 
3) Познаваем ли мир?    
4) Отношение человека к органической природе,    
5) Отношение к Богу. 
Ответ: _____ 
 
3. Субъективный идеализм: 

1) Признает существование природы самой по себе,   
2) Признает существование атомов,    
3) Мир есть совокупность ощущений и внутренних переживаний человека,   
4) Мир есть объективная реальность,    
5) Мир есть бытие человека. 
Ответ: _____ 
 
4. Вторичное Дао – это: 

1) Все, что имеет имена,    
2) Безымянное,     
3) Идеальное,  
4) Духовное    
5) Душевное. 
Ответ: _____ 
 
5. Кон-фу-Цзы - основоположник: 

1) Моральной философии Китая,    
2) Онтологии,    
3) Гносеологии,    
4) Социальной философии,    
5) Философии естествознания. 
Ответ: _____ 
 
6. Брахманы: 

1) Государственные управленцы,   



2) Чернорабочие,   
3) Воины,    
4) Ремесленники,     
5) Математики. 
Ответ: _____ 
 
7. Мокша – это: 

1) Освобождение души,   
2) Страдание духа человека,    
3) Бессмертие тела,    
4) Материя,    
5) Сознание. 
Ответ: _____ 
 
8. Мудрый по Сократу: 

1) Соблюдает традиции,    
2) Владеет собой,   
3) Управляет людьми,    
4) Знает природу вещей,    
5) Знает небесные законы. 
Ответ: _____ 
 
9. Демокрит признавал первоосновой мира: 

1) Атомы и пустоту,    
2) Воду и огонь,      
3) Атомы и молекулы,    
4) Землю и небо,    
5) Звезды и Луну. 
Ответ: _____ 
 
10. Что такое гомеомерии Анаксагора: 

1) Геометрические частицы,    
2) Мельчайшие семена веществ,  
3) Первокирпичики мироздания,    
4) Звезды,   
5) Земля. 



Ответ: _____ 
 
Повышенный. Задание 2. 

1. Определите, учению какого философа принадлежат следующие первона- 

чала: 

Первопричина бытия Философ 
1. вода; 
2. апейрон; 
3. огонь; 
4. число; 
5. атомы; 

а) Демокрит; 
б) Анаксимандр; 
в) Пифагор; 
г) Фалес; 
д) Гераклит. 

Ответ:  
1. ___ 
2. ___ 
3. ___ 
4. ___ 
5. ___ 
 
Повышенный. Задание 3. 

Установите соответствие трактовки бытия учению того или иного 

философа: 

а) бытие природы, в действительности, — небытие, «иное»; 
бытие не имеет возникновения (начала), оно вечно 
возникающее; постигается с помощью размышления;      

1) Гегель; 

б) подлинное бытие — объективная реальность, независимая 
от сознания человека; 
оно материально, к его различным сферам относятся — 
неорганическая и органическая природа, биосфера, общество 
и т. д.; 

2) Маркс; 

в) бытие является вечным саморазвитием и самодвижением 
абсолютной идеи; инобытие идеи — природа; понятие есть 
истина бытия; 

3) Беркли; 

г) бытие вещей состоит в их воспринимаемости. 4) Платон. 
Ответ:  
а). ___ 
б). ___ 



в). ___ 
г). ___ 
 
Повышенный. Задание 4. 

Установите принадлежность философа той или иной философской школе 

(направлению): 
1) «философия жизни»;          а) Сартр, Камю, Хайдеггер;  
2) экзистенциализм;                б) Ницше, Шопенгауэр;  
3) психоанализ;                        в) Виндельбанд, Риккерт;  
4) позитивизм;                         г) Фрейд, Юнг;  
5) неокантианство;                  д) Миль, Спенсер.  
Ответ:  
1. ___ 
2. ___ 
3. ___ 
4. ___ 
5. ___ 
 

Повышенный. Задание 5. 

Установите соответствие философа и эпохи: 
1) Новое время;                       а) Аристотель;  
2) Античность;                        б) Локк;  
3) Средневековье;                   в) Вольтер;  
4) Просвещение;                     г) Фома Аквинский. 
 
Ответ:  
1. ___ 
2. ___ 
3. ___ 
4. ___ 
 
Повышенный. Задание 6. 
Установите соответствие философского направления исторической 

эпохе: 
1) Античность;                 а) энциклопедизм;  
2) Средневековье;            б) атомизм;  



3) Современность;           в) фрейдизм;  
4) Просвещение;              г) схоластика. 
 
Ответ:  
1. ___ 
2. ___ 
3. ___ 
4. ___ 
 
Высокий. Задание 7. 
1. Один из философов Нового времени был уверен, что разработал метод 
открытия нового научного знания, которым может овладеть каждый. В 
основе этого метода открытия – индуктивное обобщение данных опыта. Он 
писал: «Наш же путь открытия таков, что он немногое оставляет остроте 
и силе дарования, но почти уравнивает их. Подобно тому, как для проведения 
прямой линии или описания совершенного круга много значат твердость, 
умелость и испытанность руки, если действовать только рукой, – мало или 
совсем ничего не значат, если пользоваться циркулем или линейкой. Так 
обстоит и с нашим методом». Кто был этот философ: 
а) Роджер Бэкон; 
б) Френсис Бэкон; 
в) Рене Декарт; 
г) Томас Гоббс;  
 
Ответ: ____ 
2. Автор метода открытия нового научного знания изложил индуктивное 
обобщение данных опыта в работе _________________________________ 
 

Базовый. Задание 8. 

Впишите ключевое слово в определение: 
1. Детерминизм – философское учение об объективной закономерной 
____________ связи и взаимообусловленности вещей, процессов и явлений 
реального мира. 
2. Иррационализм – философское учение, отрицающее фундаментальное 
значение __________. 



3. Эмпиризм – направление в теории познания, выдвигающее на первый план 
__________ знание. 
 
Высокий. Задание 9. 

Из предложенного ниже высказывания и на его основе напишите мини-сочинение. 
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на 
философские знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) вами основной(-ых) идеи(-й) приведите рассуждения и выводы, используя философские знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
«Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героическим». ( Д. Бруно). 

 

Высокий. Задание 10. 

Используя философские  знания, 

1. раскройте смысл понятия «знание»; 
2. составьте два предложения: 

• одно предложение, содержащее информацию о видах знания; 
• одно предложение, раскрывающее сущность одного из видов знаний. 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия. 
 

 

Повышенный. Задание 11. 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Заполните пропуски (обозначено буквами) необходимыми по смыслу 
терминами из списка (обозначено цифрами). 
«Мировоззрение может быть присуще как отдельному человеку, так и общностям людей. Историческими типами мировоззрения являются: 
мифологическое, ________(А), философское и научное. Интеллектуальный опыт человека связан с ________(Б). ________(В) уровень 
мировоззрения опирается на достижения наук и оперирует логическими доказательствами. Мировоззрение может быть религиозным и 
________(Г). В основе теоцентризма лежит приоритет ________(Д), в то время как в основе антропоцентризма лежит приоритет 
________(Е)». 
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 
больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 



 

Список терминов 

1. атеистическое 
2. религиозное 
3. мироощущение 
4. мировосприятие 
5. Бог 
6. природа 
7. человек 
8. гуманистическое 
9. теоретический 

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, соответствующих пунктам АБВГДЕ. 
 
Повышенный. Задание 12. 

Выберите верные суждения о человеке. 

1. Проявление социального в человеке является выражение им ценностного отношения к действительности. 
2. Поведение личности определяет общую направленность его мировоззрения. 
3. Познавательная деятельность личности направлена исключительно на формирование новых навыков. 
4. Индивид может моделировать своё ситуативное поведение, в отличие от животного. 
5. Индивидуальностью называют неповторимое своеобразие человека, подчёркивающее исключительность, гармоничность и 

естественность его деятельности. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
______________ 

 

Базовый. Задание 13. 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характеристика форм духовной культуры 

ФОРМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Религия 
Взгляды и представления людей, основанные на 
вере в сверхъестественное 

 
Сфера ценностей (оценок) и норм (правил), 



регулирующих жизнь с позиций гуманизма, добра и 
справедливости 

Ответ: _________________ 
 

Базовый. Задание 14. 

В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий. 
Мораль, добро, зло, духовность, нормы поведения. 
Запишите это слово (словосочетание). 
 
Ответ: ______________________ 
 
Базовый. Задание 15. Ответить на вопросы теста: 

 

1. МИРОВОЗЗРЕНИЕ - это:  
1. Совокупность чувственных и интеллектуальных представлений людей о себе и о мире, в котором они живут.  
2. Знание о космосе, научная картина мира.  
3. Раздел философии о генезисе (возникновении, становлении и развитии) мироздания.  
4. Все перечисленное.  
Ответ: _____ 
 

2. УКАЖИТЕ ДОФИЛОСОФСКИЕ ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ:  
1. Научное.  
2. Иудаистское, исламское, буддистское, христианское.  
3. Первобытное, первобытно-религиозное, мифологическое.  
4. Все перечисленное.  
Ответ: _____ 
 

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЕРВОБЫТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ:  
1. Примитивность и оптимизм.  
2. Вера в сверхъестественные силы.   

    3.Эмпиризм, синкретичность, тождество индивидуального и  
общественного сознания.  

4. Все перечисленное.  
Ответ: _____ 
 

4. ЭМПИРИЗМ — это:  



1. Практический опыт.  
2. Вера только в личный опыт.  
3. Критическое отношение к неопытным (например, логическим) знаниям.  
4. Ограниченность знаний чувственно-предметным опытом.  
5. Все перечисленное.  
Ответ: _____ 
 

5. СИНКРЕТИЧНОСТЬ МИРОВОЗЗРЕНИЯ — это:  
1. Коллективное сознание.  
2. Рабское сознание, не обладающее способностью мыслить самостоятельно.  
3.Системный взгляд человека на мир.  
4. Нерасчлененность эмоциональной, интеллектуальной, речевой и моторной активности людей.  
5. Все перечисленное.  

Ответ: _____ 
 

6. СПЕЦИФИКА ПЕРВОБЫТНО-РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ:  
1. В вере в сверхъестественные силы.  
2. В появлении основы теоретического мышления.  
3. Конец господства только эмпирического мышления.  
4. Все перечисленное.  
Ответ: _____ 

 
7. ФЕТИШИЗМ — это:  

1. Вера в приметы.  
2. Ношение медальонов и кулонов  
3.  Вера в чудодейственную (сверхъестественную) силу какой-то вещи.  
4. Все перечисленное.  

Ответ: _____ 
 

8. ТОТЕМИЗМ — это:  
   1. Форма первобытного верования в то, что какое-то животное является сверхъестественным покровителем рода или племени.  

2. Учение о представлениях народов, которые поклонялись каменным (или сделанным из др. материала) идолам.  
3. Вера в богов с головами животных.  
4. Все перечисленное  

Ответ: _____ 
 



9. АНИМИЗМ — это:  
1. Вера в сверхъестественных духовных двойников.  
2. Вера в то, что причины всего, что происходит с людьми, кроются в сверхъестественном мире.  
3. Все перечисленное в 1 и 2.  
4. Вера в одушевленность и разумность всех природных предметов и  

явлений.  
Ответ: _____ 

 
10. МАГИЯ — это:  

1. Ложь, выдуманная колдунами, чтобы одурачивать невежественных людей.  
2. Вера в сверхъестественную силу ритуальных действий (словесных и предметных) с целью повлиять на ход событий или судьбу 

отдельного человека.  
3. Средневековое учение об «эликсире жизни», «философском камне» и т.д.  

 Ответ: _____ 
 
11 .   МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ - это:  

   1. Вера в сказочных, нереальных существ.  
 2. Очеловечивание (антропологизация) явлений природы.  

   3. Чувственно-художественное восприятие и понимание человека и мира, в котором он живет.  
   4. Все перечисленное.  

Ответ: _____ 
 

12. ФИЛОСОФИЯ — это:  
1. Учение о первосущностях.   
2. Учение о предельных основаниях мироздания.  
3. Мировоззрение, где представления о человеке и мире выражены в понятиях.  
4. Учение об истине, добре и красоте.  
5. Наука всех наук.  
6. Форма разумной духовности.  
Ответ: _____ 

 
13. ОСНОВНОЙ ВОПРОС (проблема) ФИЛОСОФИИ — это:  

1. Учение о бессмертии индивидуальной души.  
2. Вопрос о соотношении понятия и предмета (души и тела, сознания и материи).  
3. Учение о гармоничном развитии личности.  
4. Проблема происхождения жизни и разума.  



5. Учение о человеке и окружающей его природной и общественной среды.  
6. Все перечисленное.  
Ответ: _____ 

 
14. ОНТОЛОГИЯ — это:  

1. Учение о бытии и небытии абсолюта и человека.  
2. Учение о хаотичности и системности Вселенной.  
3. Раздел философии, где изучается происхождение и структура  

мироздания.  
4. Учение о первичности и вторичности материи или сознания.  
5. Все перечисленное.  
Ответ: _____ 

 
15. МЕТАФИЗИКА — это:  

1. Учения античных мыслителей о неизменных и умопостигаемых сущностях мироздания.  
2. Комплекс сочинений Аристотеля по «первой философии», объединенных Андроником Родосским в 1 в. до н.э. под названием 

«Метафизика».  
3. Термин, которым Гегель «обозначал недиалектические философские системы».  
4. Все перечисленное. 
Ответ: _____ 

 
16. ГНОСЕОЛОГИЯ — это:  

1. Раздел философии, где изучается происхождение и сущность  
сознания.  

2. Учение о познавательных способностях человека.  
3. Учение о методологии и методах познания.  
4. Теория об истинности и ложности знаний и об их критериях.  
5. Учение о познании человеком основ своей духовности.  
6. Все перечисленное.  
Ответ: _____ 

 
17. АГНОСТИЦИЗМ — это:  

1. Отрицание наличия у общих понятий (качество, форма, материя и т.д.) предмета, который бы соответствовал им в реальном мире.  
2. Полное или частичное отрицание познаваемости мира.  
3. Учение древних и средневековых отшельников.  
4. Учение И. Канта о «вещи в себе».  



5. Учение об изменчивости знаний.  
6. Все перечисленное.  

Ответ: _____ 
 

18. МАТЕРИАЛИЗМ — это:  
1. Ограниченность человека лишь житейскими («материальными») благами: еда, жилье, одежда, деньги и т.д.  
2. Признание материи первоосновой и первопричиной мироздания.  
3. Знание о скрытых мельчайших (физических и химических) частицах вещества и поля.  
4. Учение К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина.  
5. Атеистическая теория, направленная против политики церкви.  
6. Все перечисленное.  

Ответ: _____ 
 

19. ИДЕАЛИЗМ — это:  
1. Мечтательная душа, не замечающая житейской реальности.  
2. Учение об идеалах и их роли в жизни.  
3. Философское учение о первичности сознания и вторичности материи.  
4. Буржуазная и религиозная идеология.  
5. Стремление сделать свою и общественную жизнь идеально истинной, доброй, красивой.  

Ответ: _____ 
 
20. ДУАЛИЗМ. (Отметить тот пункт, который к дуализму отношения не имеет):  

1. Учение о первичности двух начал мироздания - духа и материи.  
2. Учение о независимости в человеке двух субстанций - мыслящей (духа) и протяженной (материи).  
3. Учение о независимости друг от друга познающего субъекта и познаваемого объекта.  
4. Приверженцы двоичной системы исчисления.  
5. Концепция о равноправности любых противоположных начал: добра и зла истины и лжи и т.д.  

Ответ: _____ 
 

21. МОНИЗМ — это:  
1. Учение о монополиях.  

        2. Учение о едином творце мира.  
3. Призыв к единению людей.  
4. Признание, что в основе мироздания лежит какое-то единственное несотворимое и неуничтожимое начало.  
5. Учение Лейбница о монадах.  
6. Все перечисленное.  



Ответ: _____ 
 

22. Этимология слова «ФИЛОСОФИЯ»:        
1. Любовь к мудрости.    
 2. Устремленный к истине и красоте.         
 3. Мудрый человек.         
 4. Ищущий правды.         
 5. Всезнающий.         
 6. Учитель мудрости.          
7.Все перечисленное. 

          Ответ: _____ 
 

22. Что не является ФУНКЦИЕЙ философии 
1.Мировоззренческая функция. 
2. Методологическая функция. 
3. Аксиологическая (ценностно-оценочная) функция 
4. Уголовно-правовая функция.  
Ответ: _____ 
   

      24. ИЗ КАКИХ ДВУХ УРОВНЕЙ СОСТОИТ МИРОВОЗЗРЕНИЕ?  
       1.Эмоционально-образного и логико-рассудочного. 
       2.Практического и теоретического. 
       3. Обыденного и научного.  
      4.Индивидуального и общественного. 

          5.Объективного и субъективного. 
          6.Стихийного и сознательного. 

Ответ: _____ 
 

25.СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
(искусства) в том, что оно:  

   1.Выражено в несловесных образах (музыка, живопись, архитектура), кроме литературы.  
2. Является раскрытием субъективного впечатления художника, а не объективных качеств предмета.  
3. Больше имеет влияние на душевное состояние человека, чем на результаты его практической деятельности.  
4. Все перечисленное. 

 Ответ: _____ 
 



26. НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФИЛОСОФСКОГО ТЕМ, ЧТО:  
1.Отражает действительность в форме только истинных знаний.  
2. Выражается только в понятийно-категориальной форме.  
3. Абстрагирован от личностных качеств познающего субъекта.  
4. Словесная форма выражения может быть заменена знаковой символикой.  
5. Всем перечисленным.  

Ответ: _____ 
 

27. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛИЗМА:  
1.Античный.  
2. Европейский.  
3. Метафизический (механический).  
4. Номинализм.  
5. Антропологический.  
6. Диалектический.  
7. Все, кроме «европейского».  

 Ответ: _____ 
 

28. ВИДЫ ИДЕАЛИЗМА:  
1. Диалектический.  
2. Субъективный.  
3. Антропологический.  

   4. Объективный и субъективный.  
5. Все перечисленное. 

 Ответ: _____ 
 

29. ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ:  
   1. Признает, что первичный по отношении к материи дух, существует вне и независимо от человека.  

2. Считает, что дух не может быть объектом научного (только научного) познания.  
3. Отрицает роль объектов в развитии индивидуального и общественного сознания.  
4. Все перечисленное. 

 Ответ: _____ 
 

30. СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ:  
1. Утверждает «мир есть комплекс ощущений».  
2. Первичное сознание является сознанием индивидуального субъекта.  



3. Сознание субъекта творит мир.  
4. Отрицает наличие какой-либо реальности вне сознания субъекта.  
5. Утверждает «мир есть комплекс ощущений», сознание субъекта творит мир.  

       6.Все перечисленное.  
Ответ: _____ 
 

Базовый. Задание 16. 

Установите соответствие между методами и уровнями научного познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 
       МЕТОДЫ                                                            УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 

А. наблюдение                                                                    1.  Эмпирический 
Б. эксперимент                                                                   2. Теоретический 
В. описание объекта 
Г. объяснение существующих взаимосвязей 
Д. формулирование закономерностей 

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, соответствующих буквам АБВГД. 
 
Базовый. Задание 17. 

Ниже приведен список терминов, обозначающих религии. Все они, за исключением двух, монотеистические. 

1. христианство 
2. ислам 
3. индуизм 
4. иудаизм 
5. джайнизм 

Найдите два термина, не соответствующих общему ряду слов, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 
Повышенный. Задание 18. 

Выберите верные суждения о мировоззрении. 

1. Обыденное мировоззрение является порождением повседневной жизни людей. 
2. Мировоззрение определяет мотивы и цели человеческой деятельности. 
3. Мировоззрение всегда связано с определённой стадией исторического развития общества. 



4. Мировоззрение всегда связано с теоретическим осмыслением результатов человеческой деятельности. 
5. Идеалы и убеждения не входят в структуру мировоззрения. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

Повышенный. Задание 19. 

Установите соответствие философских школ философской культуре: 

а) философия Нового времени;                                           1) прагматизм; 
б) современная западная философия;                                 2) трансцендентальный идеализм; 
в) философия Античности;                                                  3) картезианство; 
г) немецкая классическая философия;                                4) скептицизм. 
 

Повышенный. Задание 20. 

Установите последовательность историко-философских эпох: 

а) схоластика;  
б) просвещение;  
в) патристика;  
г) возрождение. 
 



 
 

Система оценивания диагностической работы 

 

 

№ 
задания 

Уровень 
сложности 

Типы оценочных материалов Ключи правильных 
ответов 

Критерии оценивания 

1 Б С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 
 

Задание 1 

Ответ: 
1-1 

2-3 

3-3 

4-1 

5-1 

6-1 

7-1 

8-2 

9-1 

10-2 

Совпадений Балл 
9-10 3 
7-8 2 
4-6 1 
0-3 0 

 

2 П На сответствие Задание 2 

Ответ: 
1-г 

2-б 

3-д 

4-в 

5-а 

Правильный ответ – 2 

3 П На сответствие Задание 3 

Ответ: 
А-4 

Б-2 

В-1 

Г-3 

Правильный ответ – 2 



4 П На соотвествие Задание 4  

Ответ: 
1-б 

2-а 

3-г 

4-д 

5-в 

Правильный ответ – 2 

5 П На соотвествие Задание 5 

Ответ: 
1-б 

2-а 

3-г 

4-в 

Правильный ответ – 2 

6 П На соотвествие Задание 6 

Ответ: 
1-б 

2-г 

3-а 

4-в 

Правильный ответ – 2 

7 В С выбором одного правильного 
ответа из предложенных; 
На дополнение (только ввод 
числа) 

Задание 7 

Ответ: 
1-2 
2-Теория индукции 
 

1- Правильный ответ – 1 
2- Правильный ответ – 1 

8 Б Вставить ключевое слово Задание 8 

Ответ: 
1- всеобщей 
2- логики 
3- чувственное 

1- Правильный ответ – 1 
2- Правильный ответ – 1 
3- Правильный ответ – 1 

9 В Мини-сочинение 
Для иллюстрации 
сформулированных основной(-
ых) идеи(-й), теоретических 
положений, рассуждений и 
выводов привести не менее 
двух социальных фактов / 

Задание 9 

1. Примеры из разных 
учебных предметов 
рассматриваются в 
качестве примеров из 
различных источников; 
2.  Факты / примеры, 

1- Правильный ответ – 5 
2- Правильный ответ – 5 



примеров из различных 
источников (общественной 
жизни (в том числе по 
сообщениям СМИ), личного 
социального опыта (включая в 
том числе прочитанные книги, 
просмотренные кинофильмы), 
из различных учебных 
предметов). 
Каждый приводимый факт / 
пример должен быть 
сформулирован развёрнуто и 
подтверждать обозначенную 
основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или 
вывод / быть с ними явно 
связан. По своему содержанию 
примеры не должны быть 
однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 

содержащие фактические 
и смысловые ошибки, 
приведшие к 
существенному 
искажению сути 
высказывания или 
свидетельствующие о 
непонимании 
используемого 
исторического, 
литературного, 
географического и (или) 
другого материала, не 
засчитываются при 
оценивании. 

 



10 В Творческое задание на понятия Задаие 10 

Правильный ответ должен 
содержать следующие 
элементы: 

1. смысл понятия, 
например: Знание – 

результат 

познавательной 

деятельности человека. 
Может быть приведено 
иное, близкое по смыслу 
определение или 
объяснение смысла 
понятия. 
2. одно предложение, 
содержащее информацию 
о видах знания, 
опирающееся на знание 
курса, например: К видам 

знания относятся 

житейское, научное, 

художественное и другие 

виды знания. Может быть 
составлено другое 
предложение, содержащее 
информацию о видах 
знания. 
3. одно предложение, 
раскрывающее с опорой на 
знание курса сущность 
одного из видов знаний, 
например: Житейское 

знание носит 

эмпирический характер, 

основано на здравом 

смысле и обыденном 

Правильный ответ - 10 



сознании. Может быть 
составлено другое 
предложение, 
раскрывающее сущность 
одного из видов знаний. 
Предложения должны 
быть сформулированы 
корректно, не содержать 
элементов, искажающих 
смысл понятия и/или его 
аспектов. Предложения, 
содержащие сущностные 
ошибки, не засчитываются 
при оценивании. 



11 П На соответствие Задание 11 

Ответ: 
А2 
Б4 
В9  
Г1 
Д5 
Е7 

Совпадений Балл 
6 3 

3-5 2 
1-2 1 

 

12 П Множественный выбор Задание 12 

Ответ: 145 
Совпадений Балл 

3 3 
2 2 
1 1 

 

13 Б Вставит пропущенное слово Задание 13 

Ответ: мораль 

Правильный ответ -1 

14 Б На обощение понятий Задание 14 

Ответ: мораль. 
Правильный ответ -1 

15 Б  С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

Задание 15 

1-1 
2-3 
3-3 
4-4 
5-4 
6-4 
7-3 
8-1 
9-3 
10-2 
11-3 
12-3 
13-2 
14-5 
15-4 
16-6 
17-2 
18-2 
19-3 

Совпадений Балл 
21-30 15 
11-20 10 
1-10 5 

Правильный ответ – 0,5 балла 



20-4 
21-4 
22-1 
23-4 
24-1 
25-4 
26-5 
27-8 
28-7 
29-1 
30-6 

16 Б На соответствие Задание 16 

Ответ: 11122 
Правильный ответ -1 (всего 5) 

17 Б На соответствие Задание 17 

Ответ: 35 

Правильный ответ -1 (всего 2) 

18 П Множественный выбор 
 
 

Задание 18 

Ответ: 123 

Правильный ответ -1 (всего 3) 

19 П На соответствие 
 

Задание 19 

Ответ: 
А-3 

Б-1 

В-4 

Г-2 

 

20 П Установление  
последовательности 
 

Задание 20 

Ответ: 
в) патристика;  
а) схоластика;  
г) возрождение;  
б) просвещение. 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

Наименование дисциплины (практики): Б1.О.01.02. История России 

 

Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Понятие 

межкульту

рного 

разнообраз

ия 

общества в 

социально-

историческ

ом 

контексте. 

Разбор 

примеров 

межкультурн

ого 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческо

м контексте 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

экзамене 

Видеть 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально-

историческ

ом 

контексте 

Собеседование 

– определение 

межкультурног

о разнообразия 
Кейс-задача* 
по выбору  (из 

предложенных

) 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом 

контексте 

применительно 

к заявленной 

теме 

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Навыком 

понимания 

причинно-

следственны

х связей 

межкультур

ного 

разнообрази

я общества 

Кейс-
задача*, по 

объективной 

оценке, 

межкультурн

ого 

разнообразия 

общества 

применитель

но к 

заявленной 

теме 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 

 

 

 

 



 

 

Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 
Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

Высокий На соотвествие  1 2 3 4 5 6 

Б  А В Е Г Д 
 

№ 5 

6, 5 

4, 3 

0-2 

Правильный ответ 

оценивается в 4 

балла; если 4, 3 

совпадений – 2 

балла; если до 2 

совпадений  или 

ответ отсутствует – 0 

баллов 

 

На соответсвие а б в г 

1 4 2 3 

 
№ 4 

4 

3 

0-2 

Правильный ответ 

оценивается в 2 

балла; одна ошибка 

– 1 баллом; если 

допущено 2 и более 

ошибки или 

отсутствие ответа – 0 

баллов 

Повышенный  Множественный выбор 2, 5 

 
№ 1 

2 

1 

0 

Правильный ответ 

оценивается в 3 

балла; если 

допущена одна 

ошибка – 2 балла; 

если допущено две 

ошибки  или ответ 

отсутствует – 0 

баллов 



Множественный выбор 2, 4 

 
№ 9 

2 

1 

0 

Правильный ответ 

оценивается в 3 

балла; если 

допущена одна 

ошибка – 2 балла; 

если допущено две 

ошибки  или ответ 

отсутствует – 0 

баллов 

Базовый Множественный выбор 

 

1, 4 

 

№ 8 

2 

1 

0 

Правильный ответ 

оценивается в 2 

балла; одна ошибка 

– 1 баллом; если 

допущено 2 и более 

ошибки или 

отсутствие ответа – 0 

баллов 

Множественный выбор 

 

1, 3, 6 

 

№ 6 

3 
2 
1 

Правильный ответ 

оценивается в 4 

балла; если 

допущена одна 

ошибка – 2 балла; 

если допущено две 

ошибки  или ответ 

отсутствует – 0 

баллов 

 С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

4 
 

№ 2 

1 Правильный ответ 

оценивается в 2 

балла; неверный 

ответ или отсутствие 

ответа – 0 баллов 

С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

1 

 

1 Правильный ответ 

оценивается в 2 



№ 3 балла; неверный 

ответ или отсутствие 

ответа – 0 баллов 

Установление последовательности В, Г, А, Д, Б 
 

№ 7 

4-5 

2-3 

0-1 

Правильный ответ 

оценивается в 2 

балла; одна ошибка 

– 1 баллом; если 

допущено 2 и более 

ошибки или 

отсутствие ответа – 0 

баллов 

На дополнение (только ввод числа) 1943 

 

№ 10 

1 Правильный ответ 

оценивается в 2 

балла; неверный 

ответ или отсутствие 

ответа – 0 баллов 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Задание 1. Укажите все суждения, которые являются верными в данном изображении: 
 

1. постройка этой церкви относится к XIV в. 

2. это одна из первых каменных церквей, построенных в шатровом стиле 

3. церковь была воздвигнута в честь взятия Казани 

4. зодчий, построивший данную церковь — Аристотель Фиораванти 

5. эта церковь была возведена в одной из великокняжеских резиденций 

 
 
 



 
Ответ: ____________ 

 

 

 
Задание 2.  

Какое событие произошло ранее всего: 
 

1. Тильзитский мир 

2. Франко-прусская война 

3. Венский конгресс 

4. Столетняя война 

 
Ответ: ____ 

 

 



 Задание 3.  
Прочтите отрывок из доклада, составленного в XIX в., и укажите фамилию министра, составившего доклад: 

«...Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к... иноземному, распространяя в юных душах радужное 

уважение к отечественному..., оценить... все противоположные элементы нашего гражданского образования..., искать этого знаменателя 

в тройственном понятии православия, самодержавия, народности – такова была цель, к которой Министерство народного просвещения 

приближалось десять лет...». 

 

1. C.С. Уваров 

2. Н.М. Карамзин 

3. А.Х. Бенкендорф 

4. М.Т. Лорис-Меликов 

5. Д.А.Милютин 

6. С.Ю.Витте 

 
Задание 4.  
Установите соответствие между событиями и участниками этих событий  
и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
                                               События                                                         Участники 

А. Переяславская Рада                                                      1. Б. Хмельницкий 
Б. Французская революция конца XVIII века                 2. А.Суворов 

В. падение крепости Измаил                                             3. Станислав II Август  

Г. Разделы Речи Посполитой                                            4. Франсуа-Ноэль Бабеф 

                                                                                              5. Оливер Кромвель 

                                                                                              6. Генрих XIII                                                                                                                                                  

 

Ответ:  

 
А Б  В  Г  

        

 
 
 Задание 5.  



Перед Вами – фрагменты стихотворений, посвященных героям Великой Отечественной войны и их портреты. Определите, о ком 

именно идет речь в каждом фрагменте, соотнесите с портретным изображением.  

1.  2.  3.  

  4.  5.  6.  

 
А. На лице твоем шрамы и ссадины,                                                          

Но молчанье ответом врагу... 

Деревянный помост с перекладиной, 

Ты босая стоишь на снегу. 

Б. И закрыл амбразуру всем телом. 

И взорвалась вокруг тишина, 

Замер лес у умолкшего дзота, 

И пошла, как стальная стена, 



Как лавина вулкана, пехота. 

В. Но капитан всей волею последней  

Ведёт машину прямо на врага!  

Горят цистерны, гибнут вражьи танки,  

Гремит металл, врагов сбивая с ног…  

Г. Казалось, силы за пределами 

У тех, кто в схватке не убит, 

Казалось, что полями белыми 

 

Путь к белокаменной открыт. 

Д. А из брандспойта, вырываясь огненно, 

Вода петлей захлестывает горло… 

И медленно стекала, остывала, 

Прозрачными слоями, как слюда,  

И одевала тело генерала 

Е. Вот, «И-16» направляет 

Он, летчик, прямо на врага. 

С трудом штурвалом управляет - 

Прострелена его рука. 

«Х-111» взорвался, 

И смертный груз, и экипаж. 

В тот день живым герой остался. 



Погиб он после, сокол наш… 

Ответ: 1- ___-____;  2- ____-____;  3- ____-____;  4-_____-____; 5-_____-____; 6-_____-____; 
 

Задание 6. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из 

шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1. Одним из результатов походов древнерусского князя, которым посвящена схема, стал разгром государства, отображённого под цифрой 

«1». 

2. Изображённые на схеме события относятся к XI в. 

3. Мать древнерусского князя, походы которого изображены на схеме, правила государством в его малолетство и провела реформу сбора 

дани. 

4. С именем древнерусского князя, походы которого изображены на схеме, связано принятие «Русской правды». 

5. В результате одного из походов данному древнерусскому князю удалось захватить Константинополь. 

6. Древнерусский князь, походы которого изображены на схеме, пал вместе с дружиной в результате нападения кочевых племен, место 

проживания которых обозначено на схеме цифрой «2». 



 
 
 
 

 

Ответ: ____ 

 

 



Задание 7. Расположите в хронологическом порядке следующие события. 

А. Мюнхенское соглашение. 

Б. Роспуск III Интернационала. 

В. Генуэзская конференция. 

Г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Д. Пакт Молотова-Риббентропа.  

Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___.5___. 

 

Задание 8. В 1714 г. Пётр I подписал указ о единонаследии. Укажите два любых последствия данного события. 

1. Перестали существовать различия между поместьями и вотчинами, они превратились в единый вид дворянской земельной 

собственности. 

2. Начался процесс государственного закрепощения крестьян дворянами.   

3. Юридически оформились дворянские собрания. 

4. Недвижимое имущество после подписания указа мог получить только один из наследников дворянина, имения не дробились. 

5. Устанавливался 25-летний срок службы для дворян.  

 

Ответ: ____ 

 

Задание 9.  Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите верные суждения. 
  

1) Данная марка была выпущена в период руководства Президента России Б. Н. Ельцина. 

2) В битве, юбилею которой посвящена марка, участвовал московский князь Дмитрий Иванович. 

3) В битве, юбилею которой посвящена марка, русское войско противостояло шведам. 

4) Авторы изображения на марке подчеркивают важную роль православной церкви в событии, которому марка посвящена. 

5) Современником битвы, которой посвящена марка, был воевода М. Б. Шеин. 

 



 

Ответ: ____ 

 

Задание 10. В каком году состоялось сражен
Ответ запишите в виде числа. 

 

ражение, относящееся к событиям, указанным на схеме? 



 

Ответ: ____ 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 

 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» 

Формруемая 

компетенци

я и 

требования 

к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддержива

ть в 

повседневно

й жизни и в 

профессион

альной 

деятельност

и 

безопасные 

условия 

жизнедеятел

ьности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

нормати

вные 

докумен

ты, 

регламен

тирующ

ие 

безопасн

ость 

жизнеде

ятельнос

ти в 

условиях 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

военных 

конфлик

Тестовые и 

ситуационн

ые задания,  

задания на 

дополнение 

и 

сопоставле

ние 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

зачете 

формирова

ть 

убеждение 

о важности 

ответствен

ного 

отношения 

к 

окружающ

ей 

природе;   

адекватно 

реагироват

ь на 

сигналы 

оповещени

я 

гражданско

й обороны 

Составление 

синквейна 

Подготовка 

Эссе и 

выступление с 

докладом 

Расчетные 

задачи 

Вопросы для 

собеседован

ия на зачете 

навыками 

применения 

здоровьесбе

регающих 

технологий 

в учебном 

процесс; 

алгоритмом 

предоставле

ния 

информации 

специалиста

м при 

возникновен

ии ЧС 

 

Кейс-задача 

по поиску 

оптимального 

адгоритма и 

принятия 

целесообразн

ого решения 

Вопросы для 

собеседования 

на зачете 



устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе и 

возникнове

нии 

чрезвычайн

ых ситуаций 

и военных 

конфликтов 

 

тов, 

государс

твенные 

ведомств

а в 

области 

обеспече

ния 

безопасн

ости; 

 

свойства 

и 

поражаю

щие 

факторы 

различн

ых видов 

оружия 

ПК-7 

Способен к 

обеспечени

ю охраны 

жизни и 

здоровья 
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воспитатель

ном 

процессе и 

внеурочной 

деятельност

и 

вредные 

и 

опасные 

факторы 

среды 

обитания 

и 
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Тестовые и 
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и 
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зачете 

правильно 

подбирать 

и 
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льной 

защиты, 
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льно 
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защиты 

Разработка 

плана 
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отчеты по 
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Вопросы для 
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ия на зачете 
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действий 

при 
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ии ЧС 

различного 

характера 

Кейс-задача 

по поиску 

оптимального 

адгоритма и 

принятия 

целесообразн

ого решения 

Вопросы для 

собеседования 

на зачете 



 органов 

дыхания; 

находить 

безопасны

й маршрут 

эвакуации 

при 

возникнове

нии ЧС 



1. Опасные природные явления или процессы, таких масштабов, которые вызывают 

катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением 

жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных ценностей, 

поражением и гибелью людей и животных, называются... 

 

1. стихийными бедствиями 

2. эпидемиями 

3. экологическими бедствиями 

4. зонами природных ЧС 

 

2. Действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите 

природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, подавление или снижение воздействия 

опасных факторов ЧС называются ... 

1. аварийно-спасательными работами 

2. локализацией ЧС 

3. прогнозом ЧС 

4. защитой от ЧС 

 

3. Организованный вывоз или вывод населения из опасных зон как способ сохранения 

жизни людей, называется... 

 

1. обсервацией населения 

2. карантином 

3. эвакуацией населения 

4. созданием лагерей для беженцев 

 

4. Воздействие на организм человека, которое может вызывать временное или стойкое 

ухудшение самочувствия, привести к заболеванию, нарушению здоровья потомства, это 

1. поражающий фактор 

2. иммобилизирующий фактор 

3. опасный фактор 

4. вредный фактор 

 

5. Основным принципом обеспечения экологической безопасности является: 

1. поощрение экоцида 

2. запрет на строительство опасных промышленных объектов 

3. презумпция экологической опасности любой производственно-хозяйственной 

деятельности 

4. нормирование предельно допустимых нагрузок на атмосферу 

 

6. Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 

и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением закреплено в 

1. ФЗ «О безопасности» 

2. Конституции РФ 

3. Международной конвенции о защите экологических интересов 

4. Постановлении правительства №  387 



 

7. К категории опасностей от жизнедеятельности относятся: 

1. техногенные 

2. стихийные бедствия 

3. социальные 

4. производственные аварии 

5. эпидемии 

 

8. Выходить из зоны заражения химически опасными веществами   следует  

 

1.  перпендикулярно направлению ветра;  

2.  по направлению ветра; 

3.  против ветра; 

4.  в любом направлении. 

 

 

9. К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся 

 

1. гидродинамическся авария 

2. смерч           

3. паводок 

4. эпизоотия 

5. взрыв бытового газа 

 

10. Магнитные бури относятся к ____________ природным опасностям 

 

1.  геологическим 

2.  гелиофизическим 

3.  биолого-социальным 

4.  метеорологическим 

 

11. Основными принципами тушения пожара являются:   

1. охлаждение очага горения до температуры ниже определенного предела 

2. изоляция очага горения от воздуха 

3. разбавление кислорода негорючими газами 

4. изоляция угарного газа 

 

12. Физико-химический процесс превращения горючих веществ и материалов в продукты 

сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением тепла, дыма и световым 

излучением, называется: 

1. горением 

2. конвекцией 

3. пожаром 

4. огневым штормом 

 

 

13. Главный поражающий фактор ядерного оружия – это ___. 

1.  световое излучение 

2.  ударная волна 

3.  проникающая радиация 

4.  альфа-излучение 

 



14. Наибольшей проникающей способностью обладает: 

1.   поток гамма-лучей 

2.   поток нейтронов 

3.   поток протонов 

4.   поток позитронов 

 

15. Цитотоксическое действие радиации в наибольшей степени обусловлено: 

1.  подавлением деления клеток 

2.  разрушением клеточных мембран 

3.  ионизацией воды 

4.  разрушением ДНК 

 

16. Для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных веществ проводят ____. 

1.  дегазацию 

2.  дезинфекцию 

3.  дератизацию 

4.  дезактивацию 

 

17. Единица измерения активности Беккерель соответствует 

1. одному распаду в секунду 

2. образованию 10 пар ионов в см3 воздуха 

3. 2,37 * 109 распадов в секунду 

4. активности источника излучения в 100 рентген 

 

18. Какая из перечисленных форм ртути наиболее опасна: 

1. металлическая ртуть 

2. пары ртути 

3. неорганические соли ртути 

4. органические соединения ртути 

 

 

19. Выберите признаки съедобных растений: 

1. растения, выделяющие на изломе млечный сок 

2. белки или ежи, запасающие плоды, плоды объеденные животными 

3. поклеванные птицами плоды 

4. фрукты, которые делятся на пять долек 

5. в северных и умеренных зонах все ягоды, напоминающие внешним видом малину, 

чернику, клубнику 

6. луковицы без характерного луковичного или чесночного запаха 

 

20. В качестве оружия для самообороны на территории РФ запрещено использование ___.  

1. грубых слов 

2. газовых баллончиков 

3. портативных сирен 

4. кастетов 

 

 

Ответы 



 

№ 

задания 

Верный ответ Уровень 

сложности 

Критерии оценивания 

1 1 Б Совпадений Балл 

1 1 

0 0 

  

2 1 Б Совпадений Балл 

1 1 

0 0 
 

3 3 Б Совпадений Балл 

1 1 

0 0 
 

4 4 Б Совпадений Балл 

1 1 

0 0 
 

5 3 П Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

6 2 Б Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

7 1,3,4 Б Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

8 1 Б Совпадений Балл 

1 1 

0 0 
 

9 2,3,4 

 

Б Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

10 2 П Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

11 1,2,3 П Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 
 

12 1 Б Совпадений Балл 

1 1 



0 0 
 

13 2 Б Совпадений Балл 

1 1 

0 0 
 

14 1 П Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

15 3 В Совпадений Балл 

1 3 

0 0 
 

16 4 Б Совпадений Балл 

1 1 

0 0 
 

17 1 В Совпадений Балл 

1 3 

0 0 
 

18 4 В Совпадений Балл 

1 3 

0 0 
 

19 2,3,5 П Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 
 

20 4 Б Совпадений Балл 

1 1 

0 0 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.O. Иностранный язык 
Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

знать Оценочные средства Уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежут

очный 

контроль 

текущий контроль промежут

очный 

контроль 

текущий контроль промежуточн

ый контроль 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке (ах) 

 

- основные 

коммуникативные, 

этические, языковые 

и речевые нормы 

общения; 

- особенности 

говорения, 

слушания, чтения и 

письма как видов 

речевой 

деятельности;  

- лексику 

иностранного языка, 

позволяющую 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию в 

рамках 

повседневного 

общения в бытовой 

и профессиональной 

среде;  

- грамматический 

материал, 

позволяющий вести 

Тест 

начального 

уровня 

сложности  

  

Вопросы 

для 

собеседов

ания на 

экзамене 

-  создавать 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

коммуникативны

ми, этическими, 

речевыми и 

языковыми 

нормами;  

- выбирать и 

корректно 

использовать 

лексические 

единицы, 

соответствующи

е конкретной 

коммуникативно

й ситуации; 

 

- использовать 

грамматические 

формы 

иностранного 

Тест среднего уровня 

сложности.  

Вопросы 

для 

собеседов

ания на 

экзамене 

- основными 

речевыми и 

языковыми 

нормами 

современного 

русского языка 

- навыками 

говорения на 

иностранном 

языке на 

повседневные 

и бытовые 

темы на 

уровне не 

ниже В1-В1+; 

- навыками 

чтения и 

понимания 

текстов разных 

жанров на 

иностранном 

языке, 

лексически и 

грамматически 

соответствую

щих уровню 

Тест повышенного 

уровня сложности  
Вопросы для 

собеседовани

я на экзамене 



коммуникацию на 

иностранном языке 

на уровне В1-В1+ в 

соответствии с 

международной 

системой 

сертификационных 

уровней владения 

иностранным 

языком (далее – 

уровень В1-В1+);  

- нормы и правила 

речевого этикета 

иностранного языка, 

необходимые для 

корректной устной и 

письменной 

коммуникации на 

уровне 

повседневного 

общения в бытовой 

и профессиональной 

среде; 

- нормы и правила 

оформления 

письменных текстов 

разных жанров 

(письмо, обращение, 

предложение, запрос 

и т.п.), 

используемых в 

рамках делового 

общения на 

иностранном языке  

- правила и нормы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

цифровой среде; 

- нормы речевого 

этикета, принятые в 

языка на уровне, 

обеспечивающем 

успешную 

коммуникацию; 

- распознавать и 

понимать в 

устной и 

письменной речи 

грамматические 

формы на уровне 

достаточном, для 

понимания 

грамматического 

единицы 

высказывания; 

- выбирать 

соответствующи

е конкретному 

контексту / 

жанру / ситуации 

общения 

устойчивые 

сочетания и 

клише; 

- выбирать 

лексические и 

грамматические 

средства для 

составления 

письменных 

текстов разных 

жанров, 

используемых в 

рамках делового 

общения на 

иностранном 

языке; 

- составлять 

электронные 

письма и прочие 

не ниже В1-

В1+; 

- навыками 

письма на 

иностранном 

языке на 

уровне не 

ниже В1-В1+; 

- навыками 

распознавания 

и адекватного 

реагирования 

на звучащую 

речь на 

иностранном 

языке на 

уровне В1-

В1+. 

- навыками 

использования 

норм и правил 

речевого 

этикета, 

устойчивых 

сочетаний и 

клише в 

устной и 

письменной 

речи на 

иностранном 

языке на 

уровне, 

соответствую

щем уровню 

В1-В1+; 

- навыками 

распознавания 

и понимания 

устойчивых 

сочетаний и 



цифровом 

пространстве; 

- принципы 

размещения 

информации в 

различных разделах 

виртуального 

пространства (сайты, 

социальные сети и 

т.п.) 

типы 

сообщений, 

используемых 

для 

виртуального 

общения; 

- оформлять 

электронные 

сообщения с 

учетом ситуации 

общения, 

взаимоотношени

й участников 

коммуникации и 

т.п.; 

- искать и 

находить 

необходимую 

информацию в 

иноязычном 

цифровом 

пространстве 

клише в 

письменной и 

звучащей речи 

на 

иностранном 

языке на 

уровне В1-В1+ 

- навыками 

построения 

письменных 

текстов разных 

жанров, 

используемых 

в рамках 

делового 

общения на 

иностранном 

языке  

- навыками 

деловой 

коммуникации 

на 

иностранном 

языке; 

- навыками 

понимания 

иностранного 

языка 

медиадискурса 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Grammar and Vocabulary 
Задание 1. 

1. He realized that he ____ his car keys in the office.     

a) left  

b) has left 

c) had left + 

d) was leaving 

2. You won't pass the exam ____ you start revising immediately.   

a) as long as 

b) provided 

c) unless _+ 

d) if 

e)  

3. Two climbers are reported to ____ during the storm last night.   

a) die  

b) have died + 

c) had died 

d) died 

4. She ____ the sack last week and is now looking for a new job.    

a) did  

b) made 

c) took 

d) got + 

5. When the customs officers found some illegal goods hidden in the car, he was arrested for ____.      

    

a) assault  

b) mugging 

c) hijacking 

d) smuggling + 

 

6. I only paid ₤20 for this jacket! It was a real ____.     



a) buy 

b) price 

c) bargain + 

d) sale 

 

Reading 

Read the article. Mark the sentences T (true) or F (false). 

Example: We make 10% fewer landline calls these days.    T   

7 We are making twice as many phone calls with our mobile phones now.  ___T_ 

8 Most people prefer calling someone without arranging it first.  __F__ 

9 We like using our smartphones to find things out more than to talk.  ___T_ 

10  A lot of people find unexpected phone calls frustrating.  _F___ 

11  Written communication takes more time.  _F___ 

 

The end of the phone call? 

Is the phone call becoming a thing of the past? New research suggests we are now more likely to text or email friends or family than dial their number. 

The amount of time we spend talking on our mobile phones has gone down by 5% and by twice that for landline calls, whereas the number of text 

messages we send has doubled in the last few years.  

The reasons for this may, in part, be because so many more people have smartphones, which means we can communicate using social networking, 

instant messaging, and email instead. In fact, we prefer to use our phones to play games, watch films, and look up information rather than make a phone 

call and speak to someone! 

Whatever the reason, there is no question that we have changed the ways we use the telephone. These days we often feel we shouldn’t call someone 

without making an arrangement to call first. Many people are frustrated if they are disturbed by an unexpected phone call. We want to be able to choose 

when we reply and we don’t want to have to chat when we are busy with something else. Written communication allows us to respond quickly and 



economically. It also means we can think about what we want to say before we get in touch. Phones can also be noisy in open-plan offices, and many 

people won’t call back if you leave a message on their voicemail. They will email instead. 

On the other hand, some psychologists say text and email are less rich and ‘colder’ because you lose the tone and expression of conversation. Others 

would disagree and say you don’t have to hear someone’s voice to have an interesting and intimate conversation.  

It isn’t surprising that research has found that for the over-65s, phoning friends and family on a landline is still the most popular way of getting in touch. 

Many of us hearing the phone ring know it is probably our mother! You probably won’t be amazed either to learn that the great majority (83%) of adults of 

all ages said they still prefer to communicate face to face. 

 

 

Listening 

Listen to the conversation about playing a musical instrument. Who said the following? Write I (Ian) or K (Kate) or N (Neither). 

12.  My teacher is pleased with my progress.  __K__ 

13.  I didn’t like practising.  ___I_ 

14.  I’ve decided to take up a new instrument.  _I___ 

15.  My mother didn’t want me to stop playing.  _N___ 

16.  I’m not worried about joining the new band.  __K__ 

 

Country study 
17. The first credit card appeared in the USA in____ 

a) 1951 

b) 1950+ 

c) 1948 

d) 1960 

 
 

 
Pre-intermediate Placement test 



Pre-intermediate Placement test has been designed to help you decide whether the Pre-Intermediate course would be suitable for 

your students or whether they would qualify for using the Intermediate Course. 

The Straightforward Test has10 questions, each worth one point. Questions 1-3 are grammar ones, questions 4-6 are vocabulary 

questions, 7-11 are to understand the information from the text, questions 12-16 are listening ones and the final question is to 

check country-study. The conversion chart below has been designed to assist you in making your decision but please note, 

however, that these bandings are a guide. 

Intermediate Placement test был разработан, чтобы помочь вам решить, подойдет ли курс для Уровня Pre-Intermediate или 

же им можно приступать к Уровню Intermediate.  Простой тест состоит из 17 вопросов. Вопросы 1-3 - грамматические, 

вопросы 4-6 – лексические, 7-11 - для понимания информации из текста, вопросы 12-16 - аудирование, и последний 

вопрос - для проверки страноведения. Приведенная ниже таблица баллов была разработана, чтобы помочь вам в 

принятии решения, но, пожалуйста, обратите внимание, однако, что это рекомендации к оцениванию. 
Questions 1-6, 17 Questions 7-16 

Pre-Intermediate Intermediate 

 

Grammar and Vocabulary 
1 I ____ to Peru on holiday next month.      

a am flying + 

b flying 

c am go flying 

d will flying 

 

2 The______ coffee in the world comes from Indonesia.     

a expensive 

b expensivest 

c more expensive 

d most expensive+ 

 

3 I’ve had my cat ____ 4 years.       

a since 

b for+ 

c with 



d it 

 

4 There was a nice meal and a band at the wedding ____  

a ceremony+ 

b reception 

c speech 

d group 

 

5 I mostly ____ my friends via email.     

a get on well with 

b have in commn  

c keep in touch with + 

d see each other 

 

6 Stress is not an illness, but it can_______to many illnesses.  

a celebrate 

b contribute + 

c affect 

d get 

 

Reading 

Read the article and decide if the sentences are true (T) or false (F). 

(7) The best way to get a new job is to have a good handshake.  (T+ / F) 

(8) Professor Iverson says that communication is only about speaking. (T / F+) 

(9) A weak handshake means you are sensitive and emotional.             (T+ / F) 

(10)    Sales assistants, train drivers, waiters and accountants are the  

best communicators.                   (T / F+) 

(11) Professor Iverson trains politicians and television presenters.  (T / F+) 



 

 

What’s the best way to get a new job? Is it an attractive CV, the right qualifications, a well-organized application form, a good interview technique? 

Well, important as these things are, none is more important than a good handshake according to new research. Professor Jana Iverson of Columbia 

University in the US has completed research that shows that a good handshake is crucial in creating a good first impression at a job interview.  

 

Her research shows that hand movements and body language are up to eight times more important in a job interview than what an interviewee says. 

‘Communication is not just about speaking’, says Iverson. ‘A weak handshake means a person’s personality is much the same. A firm handshake on 

the other hand means a person is open and confident, likely to be skilled, well-organized and independent.’ 

 

This research may explain the importance Western society has placed on people shaking hands. Whether you want to be a sales assistant, a train driver, 

a waiter, or an accountant, the secret of communication is in the hands. The most successful businessmen and interviewees all know that. 

 

Professor Iverson’s research will come as no surprise to some psychologists, who have known for a long time that body language is important. 

Politicians and television presenters are given special training in what to do with their hands. ‘Our hands help us to communicate ideas’, says Iverson. 

‘They also help the speaker to think more clearly about what they are saying. If there is anything you want to keep secret from the people you are 

speaking to it is probably best to just sit on your hands!’ 



Listening 

 You are going to hear five short dialogues. Listen and choose the best answer. 

(12) 

a) Harry and Rose are going to the cinema this evening. 

b) Harry has his first guitar lesson tonight. 

c) Harry and Rose are going to the cinema on Thursday night.+ 

 

(13) 

a) Pete and Maurice play soccer every afternoon. 

b) Pete will not be there before 3 o’clock.+ 

c) Pete’s mum works at a supermarket. 

 

(14) 

a) Grace invites Kevin to her dad’s birthday party. 

b) Grace and Kevin like clubbing together. 

c) Grace doesn’t want to go out on a date with Kevin.+ 

 

(15) 

a) Jim and Beatrice need the car at the same time on Thursday. 

b) Jim’s mum is called Ivy. 

c) Beatrice does not usually have the car on Thursdays.+ 

 



(16) 

a) Helen and Kirsty are in a taxi.+ 

b) It is unusual for John and Mike to be late. 

c) Helen and Kirsty have bought drinks for John and Mike. 

Country study 
17. The UK consists of 4 parts: 

 

a) England, Scotland, Wales and Northern Ireland+ 

b) England, Scotland, Wales and Ireland 

c) England, Scotland, Wales and Britain 

 

Elementary placement test 
Elementary Placement Test has been designed to help you decide whether the Beginner course would be suitable for your 

students or whether they would qualify for using the Elementary Course. 

The Straightforward Test has10 questions, each worth one point. Questions 1-3 are are grammar ones, questions 4-6 are 

vocabulary questions, 7-11 are to understand the information from the text and questions 12-16 are listening ones and the final 

question is to check country-study. The conversion chart below has been designed to assist you in making your decision but 

please note, however, that these bandings are a guide. 

This test can also be used to diagnose the grammar of the Beginner level that your students need clarification on. 

Elementary Placement Test был разработан, чтобы помочь вам решить, подойдет ли курс для начинающих Уровня 

Begginer же им можно приступать к Уровню Elementary.  Простой тест состоит из 17 вопросов. Вопросы 1-3 - 

грамматические, вопросы 4-6 – лексические, 7-11 - для понимания информации из текста, вопросы 12-16 - аудирование, 

и последний вопрос - для проверки страноведения. Приведенная ниже таблица баллов была разработана, чтобы помочь 

вам в принятии решения, но, пожалуйста, обратите внимание, однако, что это рекомендации к оцениванию.  
Questions 1-6, 17 Questions 7-16 

Begginer Elementary 
 

Grammar and Vocabulary 
____'s your name? Thomas       



e How 

f Who  

g What + 

h Where 

 

7  Oh, ____ are my keys!       

a This 

b These + 

c That 

d It 

8 Stephen ____ in our company.      

a work  

b works + 

c is work 

d working 

9 Gina is married to John. He's her ____ 

a uncle 

b husband + 

c wife 

d parent 

 

10 He doesn't have a car so he often uses public ____. 

a taxi 

b transport + 

c car 

d bus 

11 I'm Jeff Caine. Nice to ____ you, Mr Caine. 

a speak  

b talk 

c meet + 

d watch  

 



Reading 

Read the text below. Are the sentences true (T) or false (F)? 

(7) Megan is from Prague.    T F+ 

(8) She lives with her boyfriend in a flat.  T+ F 

(9) She speaks Czech with her friends.  T F+ 

(10) She drinks beer and lots of coffee.  T+ F 

(11) She studies music at the university in Cardiff. T F+ 

 

 

Name: Megan Richards 

From: Cardiff 

Job: Student 

New home: Prague, Czech Republic 

 

How is your life different? 
I live with my boyfriend in a flat. I work in a bar and I study music at the university here in Prague. I have lots of Czech friends, but I don’t speak 

Czech. Now I drink beer! 

 

How is your life similar? 
I read the newspaper in English and I watch the BBC news on TV. I still listen to the same music. I eat the same food and I drink lots of coffee. 

 

Your opinion: I like it! 

 

LISTENING 

 Listen to a student talking to the receptionist of a language school. Tick (�) A, B, or C. 

12 .  His first name is __________. 

 A  Youssef  +�    B  Yousef  �    C  Youseff  � 



13.  He is __________. 

 A  20  �    B  21  �    C  22  +� 

14.  He’s from __________. 

 A  England  �    B  Egypt + �    C  India  � 

15.  His address is __________. 

 A  14 Ramsay Street + �    B  44 Ramsay Street  �    C  40 Ramsay Street  � 

16.  His mobile number is __________. 

 A  0465 461 2210  �    B  0456 451 2220  �    C  0451 456 2110  +� 

 

 

  Country Study 
17. Number 10 Downing Street is … 

a) The official residence of The Prime Minister of Britain + 

b) The official residence of The President of the USA 

c) The official residence of the Prime Minister of the USA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 
Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

Высокий На соответствие 

 

 

Задание … 

1c 

2c 

3b 

4d 

5d 

6c 

7T 

8T 

9F 

10T 

11F 

12K 

13I 

14I 

15N 

16K 

17b 

Меньше 50% 

51-69% 

70-85% 

86-100% 

30-50 

(оценка 

неудовлетворительн

о) 

51-69 

(оценка 

удовлетворительно) 

70- 89 

(оценка хорошо) 

90-100 

(оценка олично) 

Повышенный  

Задания с выбором одного 

правильного ответа из предложенных 

вариантов 

Задания на соответствие 

 

1a 

2d 

3b 

4a 

5c 

6b 

7T 

8F 

9T 

Меньше 50% 

51-69% 

70-85% 

86-100% 

30-50 

(оценка 

неудовлетворительн

о) 

51-69 

(оценка 

удовлетворительно) 

70- 89 

(оценка хорошо) 



10F 

11F 

12c 

13b 

14c 

15c 

16a 

17a 

90-100 

(оценка олично 

Базовый  

Задания с выбором одного 

правильного ответа из предложенных 

вариантов 

Задания на соответствие 

 

1a 

2d 

3b 

4a 

5c 

6b 

7T 

8F 

9T 

10F 

11F 

12c 

13b 

14c 

15c 

16a 

17a 

Меньше 50% 

51-69% 

70-85% 

86-100% 

30-50 

(оценка 

неудовлетворительн

о) 

51-69 

(оценка 

удовлетворительно) 

70- 89 

(оценка хорошо) 

90-100 

(оценка олично 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ, позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 

Наименование дисциплины: Б1.0.02.05 Физическая культура и спорт 

Формруемая 

компетенци

я и 

требования 

к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

проме

жуточн

ый 

контро

ль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

УК-7. 

формирован

ие 

способности 

поддержива

ть должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

социальную 

роль 

физической 

культуры в 

развитии 

личности и 

подготовке 

ее к 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

средства и 

методы 

физической 

культуры 

для 

повышения 

умственной 

работоспосо

бности и 

развития 

физических 

качеств; 

Устный 

опрос 
Вопрос

ы для 

собесе

довани

я на 

зачете 

совершать 

профессионал

ьно умелые и 

точные 

движения, 

используя 

специально 

разработанны

е комплексы 

физических 

упражнений 

для развития 

координации 

движений; 

составлять 

комплексы 

утренней 

гигиеническо

й и 

корригирующ

ей 

гимнастики и 

подбирать 

упражнения, 

Выполнение 

упражнений 

Вопросы для 

собеседован

ия  

методами 

физического 

самосоверш

енствования 

и 

самовоспита

ния для 

реализации 

будущей 

профессион

альной 

деятельност

и 

специалиста

, методами 

совершенст

вования 

физических 

качеств; 

навыками 

проведения 

и 

выполнения 

комплексов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Критерии 

оценки 

физической 

подготовленно

сти  



средства и 

методы 

восстановле

ния 

работоспосо

бности 

организма 

человека; 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни; 

принципы 

здорового 

образа 

жизни, 

последствия 

вредных 

привычек; 

здоровьефор

мирующие 

инновацион

ные 

технологии в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта. 

направленные 

на развитие 

физических 

качеств; 

применять 

современные 

средства и 

методы 

релаксации; 

составлять 

комплекс 

утренней 

гигиеническо

й, 

корригирующ

ей и 

производстве

нной 

гимнастики; 

разбираться в 

вопросах 

физической 

культуры и 

спорта, 

применяемых 

на основе 

здоровьеформ

ирующих 

технологий. 

 

утренней 

гигиеническ

ой, 

корригирую

щей 

гимнастики; 

– навыками 

выполения 

простейших 

приемов 

релаксации; 

средствами 

и методами 

убеждения, 

разъяснения 

и 

просвещени

я с целью 

формирован

ия 

потребности 

граждан в 

активном 

здоровом 

образе 

жизни. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Задание 1.  

Часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития это 

1) физическое воспитание  

2) физической развитие 

3) физическая культура  

4) физическая рекреация 

 

Задание 2.   

Что является основными средствами физического воспитания? 

1) учебные занятия 

2) физические упражнения 

3) средства обучения 

4) средства закаливания 

 

Задание 3.  

Задачами комплекса утренней гимнастики являются: 



1) вывести организм на более высокий уровень жизнедеятельности;  

2) вывести на более высокий уровень физическую подготовленность человека;  

3) развить и совершенствовать быстроту;  

4) развить и совершенствовать выносливость. 

 

 Задание 4.  

Что не относится к основным гигиеническим средствам, обеспечивающих укрепление здоровья, восстановление и 

повышение общей и спортивной работоспособности? 

1) правила личной гигиены; 

2) психотерапия; 

3) соблюдение рационального распорядка дня;  

4) биологически активные добавки; 

 

Задание 5.  

Одними из абсолютных противопоказаний к занятиям на тренажѐрной технике являются: 

1) выраженная недостаточность кровообращения;  

2) нарушение сердечного ритма;  

3) недавние внутренние кровотечения; 

4) ожирение 3-4степени; 

 



Задание 6.  

В какой последовательности целесообразно выполнять перечисленные ниже упражнения в комплексе утренней 

гигиенической гимнастики? 

1. Дыхательные упражнения. 

2. Упражнения на укрепление мышц и повышение гибкости. 

3. Потягивания. 

4. Бег с переходом на ходьбу. 

5. Ходьба с постепенным повышением частоты шагов. 

6. Прыжки. 

7. Поочередное напряжение и расслабление мышц. 

  8. Бег в спокойном темпе.  

 

Задание 7.  

Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или паузы: 

1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу. 

2. Упражнения на точность и координацию движений. 

3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног. 

4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки. 

5. Дыхательные упражнения. 

 



Задание 8.  

Установите правильную последовательность выполнения упражнений для формирования правильной осанки: 

1) упражнения на развитие гибкости  

2) на формирование поз тела и походки  

3) на развитие мышц брюшного пресса   

4) на развитие мышечно-суставной чувствительности. 

 

Задание 9.  

Соответствие между физическим качеством и его определением 

Физические 

качества Определение 

1. Быстрота а) способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или  противодействовать ему 

посредством мышечных напряжений 

2.  Сила б) способность к длительному выполнению работы без 
заметного снижения еѐ эффективности 

3.  Выносливость в) способность совершать двигательные действия в 

минимальный для данных условий отрезок времени 

4.  Ловкость г) способность быстро, точно, целесообразно, 
экономично решать двигательные задачи 

 

Задание 10.  
Соответствие между термином и его определением 

 

 Определение 



1. Массовый спорт 

 

а) Многостороннее массовое спортивное движение в 
общей системе физического воспитания граждан, 
дающее возможность совершенствовать свое 
спортивное мастерство и достигать высших результатов 
в различных видах спорта  
 

2.Спорт высших 

достижений  

б) Область спорта, обеспечивающая достижение 
высоких спортивных результатов, установление 
рекордов 

 

3.  Любительский  
спорт   

 

в) Совместная деятельность людей, осуществляемая 
во благо укрепления мира и дружбы между народами 
в духе взаимопонимания, уважения и доверия, 
призванная активно содействовать гуманистическому 
воспитанию народов на идеалах спорта 

 

4.  Олимпийское  
движение  

 

г) Часть физической культуры, представляющая собой 
массовое спортивное движение, способствующее 
развитию физической культуры среди населения в целях 
привлечения к занятиям физическими упражнениями и 
выявления талантливых спортсменов в различных видах 
спорта 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Типы оценочных материалов Ключи правильных 

ответов 

Критерии оценивания 

1 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
3 Правильный ответ –1 балл 

2 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
2 Правильный ответ –1 балл 

3 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
1 Правильный ответ –1 балл 

4 П Множественный выбор 2,4 Совпадений Балл 

1 1 

2 1 
 

5 П Множественный выбор 1,4 Совпадений Балл 

1 1 

2 1 
 



6 П Установление  

последовательности 
3,7,5,8,1,2,6,4 Совпадений Балл 

6 3 

5-4 2 

3-2 1 

1 0 
 

7 П Установление  

последовательности 
4,3,1,5,2 Совпадений Балл 

4 2 

3-2 1 

0-1 0 
 

8 В Установление  

последовательности 
3,1,4,2 Совпадений Балл 

2 2 

1 1 
 

9 В На соответствие 1-В 
2-А 
3-Б 
4-Г 

Совпадений Балл 

4 3 

3-2 2 

1 1 

0 0 
 

10 В На соотвествие 1-Г 
2-Б 
3-А 
4-В 

Совпадений Балл 

4 3 

3-2 2 

1 1 

0 0 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: К.М.04.02. Русский язык и культура речи 

Формруе

мая 

компетен

ция и 

требован

ия к 

результат

ам 

освоения 

дисципли

ны  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

УК-4. 

Способен 

осуществ

лять 

деловую 

коммуни

кацию в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российск

Функции 

русского 

литературн

ого языка и 

его нормы; 

правила 

отбора 

языковых 

единиц с 

учетом 

языковых 

норм и 

речевого 

этикета. 

 

Разноуровн

евые 

задания, 

тест 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

экзамене, 

тестовые 

вопросы 

Распознава

ть, 

комментир

овать и 

исправлять 

речевые и 

коммуника

тивные 

ошибки в 

устной и 

письменно

й речи. 

Разноуровневы

е задания и 

задачи 

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене, 

тестовые 

вопросы 

основами 

деловой 

этики и 

речевой 

культуры; 

навыками 

основами 

устной и 

письменной 

деловой 

коммуникац

ии, в том 

числе в 

цифровой 

среде; 

 

Коммуникати

вные задачи 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене, 

тестовые 

вопросы 



ой 

Федераци

и и 

иностран

ном(ых) 

языке(ах) 

 

Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

Высокий Установление последовательности 

 

 

 

На соотвествие  

№ 14 – 2, 5, 6, 1, 4, 3 

№ 17 – 4, 2, 3, 1 

 

 

№ 8 – 1В, 2А, 3Г, 4Б 

№ 11 – 1 Г, 2Б, 3А, 4В 

№ 13 – 1В, 2Б, 3Г, 4Д, 5А 

№ 20 – 1Б, 2А, 3Г, 4В 

 

 

одно совпадение 

одно совпадение 

 

 

одно совпадение 

одно совпадение 

одно совпадение 

одно совпадение 

1 (всего 6 б.) 

1 (всего 4 б.) 

 

 

1 (всего 4 б.) 

1 (всего 4 б.) 

1 (всего 5 б.) 

1 (всего 4 б.) 

Повышенный  Множественный выбор 

 

 

 

 

 

На соотвествие 

№ 1 – 2, 4, 5, 6 

№ 6 – 1, 3, 4 

№ 7 – 1, 3, 4 

№ 9 – 1, 3, 4 

№ 10 – 1, 2, 3 

 

№ 3 – 1Б, 2В, 3А 

№ 5 – 1Б, 2Г, 3А, 4В 

одно совпадение 

одно совпадение 

одно совпадение 

одно совпадение 

одно совпадение 

 

одно совпадение 

одно совпадение 

1 (всего 4 б.) 

1 (всего 3 б.) 

1 (всего 3 б.) 

1 (всего 3 б.) 

1 (всего 3 б.) 

 

1 (всего 3 б.) 

1 (всего 4 б.) 

Базовый  С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

№ 2 – 1  

№ 4 – 3 

одно совпадение 

одно совпадение 

1 б. 

1 б.  



 

 

 

 

Множественный выбор  

 

№ 16 – 1 

№ 18 – 3 

№ 19 – 1  

 

№ 12 – 1, 2, 4 

№ 15 – 1, 2, 5 

одно совпадение 

одно совпадение 

одно совпадение 

 

одно совпадение 

одно совпадение 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

 

1 (всего 3 б.) 

1 (всего 3 б.) 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

1. Назначение официально-делового стиля:  
1) зафиксировать наиболее важные характеристики ситуации + 

2) зафиксировать абсолютно все признаки ситуации 

3) учесть все желания участников ситуации 

4) выстроить устойчивые отношения людей в ситуации + 

5) выработать согласованные действия людей или установить правила поведения + 

6) подчинить ситуацию чьей-либо воле + 

 

2. Совокупность навыков, нужных для незатруднительного и целесообразного применения средств языка, которые находятся в 
активном языковом запасе человека, составляют … .  
1) богатство речи + 

2) выразительность речи 

3) доступность речи 

4) чистоту речи 

 

3. Найдите соответствия между жанром документа и его целью:  
1. Приказ, распоряжение А. Цель информирования 

2. Договор, доверенность Б. Цель побуждения 

3. Служебная записка, сопроводительное письмо В. Придание юридического статуса 

 

Ответ:  1 – ___;  2 – ___;  3 – ___ . 
 



4. Самым важным аспектом культуры речи является … .   
1) этический 

2) коммуникативный 

3) нормативный + 

4) нет правильного ответа 

 

5. Установите соответствие между существительным и прилагательным, чтобы получившееся словосочетание имело окраску 
официально-делового стиля:  
1) Адрес; 2) Пособие; 3) Обязанности; 4) Лицо. 

А) Прямой; Б) Юридический; В) Физический; Г) Единовременный. 

 

Ответ:  1 – ___;  2 – ___;  3 – ___; 4 – ___ . 
 

6. Подстилями научного стиля являются:  
1) научно-учебный + 

2) научно-воспитательный 

3) собственно научный + 

4) научно-популярный + 

5) научно-производственный 

 

7. Подстилями официально-делового стиля являются:  
1) дипломатический + 

2) учредительный 

3) канцелярско-административный + 

4) законодательный + 

5) регламентирующий 

 

8. Установите соответствие между словарями и языковыми единицами:  
1) Орфоэпический словарь; 2) Словарь синонимов; 3) Словарь «Управление в русском языке»; 4) Фразеологический словарь. 

А) наблюдать – соцерзать; Б) браться за ум; В) п[о]эт – п[а]эт; Г) по приезде/приезду. 

 

Ответ:  1 – ___;  2 – ___;  3 – ___; 4 – ___ . 
 



9. К деловым бумагам личного характера относятся:  
1) расписка + 

2) справка 

3) характеристика + 

4) объяснительная записка + 

5) докладная записка 

 

10. Лексика публицистического стиля может быть:  
1) разговорная + 

2) книжная + 

3) просторечная + 

4) бранные слова 

 

11. Установите соответствие между языковыми нормами и их определениями:  
1) Лексические нормы; 2) Морфологические нормы; 3) Орфоэпические нормы; 4) Синтаксические нормы. 

А) нормы произношения и ударения; Б) нормы образования форм слов; В) пнормы построения словосочетаний и предложений; Г) нормы 

словоупотребления. 

 

Ответ:  1 – ___;  2 – ___;  3 – ___; 4 – ___ . 
 

12. Для разговорной речи характерно:  
1) ориентированность на нормы литературного языка + 

2) значительная роль эмоционально-экспрессивной лексики + 

3) запрет на использование просторечия, жаргонов, профессионализмов 

4) экономия речевых средств + 

 

13. Установите соответствие между тропами и их определениями:  
1) Эпитет; 2) Гипербола; 3) Литота; 4) Олицетворение; 5) Аллегория. 

А) приём передачи скрытого смысла высказывания с помощью косвенных описаний; Б) сильное преувеличение; В) образное, 

художественное определение; Г) сильное преуменьшение; Д) изображение неодушевлённых предметов как одушевлённых. 

 

Ответ:  1 – ___;  2 – ___;  3 – ___; 4 – ___ , 5 – ___ . 
 



14. Определите последовательность этапов подготовки к публичному выступлению. Ответ запишите в виде последовательности 
цифр.  
1) разработка плана выступления 

2) выбор темы и определение цели выступления 

3) написание текста выступления 

4) работа над композицией 

5) подбор материалов 

6) изучение и анализ отобранных материалов 

 

Ответ: ___________________ 

 

15. Строгое соблюдение норм литературного языка обязательно в стилях:  
1) официально-деловой + 

2) публицистический + 

3) разговорный 

4) художественной литературы 

5) научный + 

 

 

16. Определите стиль и тип речи:  
Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, 

промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно, кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся, бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это 

существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел 

из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышками он 

нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. 

М. Лермонтов 

1) художественный стиль, описание 

2) художественный стиль, повествование + 

3) публицистический стиль, рассуждение 

4) публицистический стиль, описание 

 

17. Расположите в логической последовательности элементы композиции речи. Ответ запишите в виде последовательности цифр.   
1) конец речи; 



2) вступление; 

3) главная часть; 

4) этикетные формулы. 

 

Ответ: ___________________ 

 

18. Закон экономии речевых средств в разговорном стиле подразумевает … .   
1) ограничение лексики только разговорными словами 

2) использование словосочетания вместо одного слова 

3) использование одного слова вместо словосочетания + 

4) сужение круга книжных слов, терминов 

 

19. Стиль, используемый в средствах массовой информации, называется … .  
1) публицистическим + 

2) официально-деловым 

3) научным 

4) разговорным 

 

20. Установите соответствие между функциями языка и их определениями:  
1) Волюнтативная функция; 2) Коммуникативная функция; 3) Познавательная функция; 4) Аккумулятивная функция. 

А) функция общения; Б) функция воздействия; В) функция сохранения и передачи информации; Г) функция мышления. 

 

Ответ:  1 – ___;  2 – ___;  3 – ___; 4 – ___ . 
 

 

 Система оценивания диагностической работы 
 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Типы оценочных материалов Ключи правильных 

ответов 

Критерии оценивания 

1 П Множественный выбор 2, 4, 5, 6 Совпадений Балл 

4 4 

3 3 



2 2 

1 1 

0 0 

2 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

1 Правильный ответ – 1 

3 П На соотвествие 1Б, 2В, 3А Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

4 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

3 Правильный ответ – 1 

 

 

 

 

 

5 П На соотвествие 1Б, 2Г, 3А, 4В Совпадений Балл 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

6 П Множественный выбор 1, 3, 4 Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

7 П Множественный выбор 1, 3, 4 Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 



8 В На соотвествие 1В, 2А, 3Г, 4Б Совпадений Балл 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

9 П Множественный выбор 1, 3, 4 Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

10 П Множественный выбор 1, 2, 3 Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 

0 

1 

  

 
11 

В На соотвествие 1Г, 2Б, 3А, 4В Совпадений Балл 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

12 Б Множественный выбор 1, 2, 4 Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

13 В На соотвествие 1В, 2Б, 3Г, 4Д, 5А Совпадений Балл 

5 5 

4 4 



3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

 14 В Установление 

последовательности 

2, 5, 6, 1, 4, 3 Совпадений Балл 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

15 Б Множественный выбор 1, 2, 5 Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

16 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

1 Правильный ответ – 1 

 

17 В Установление 

последовательности 
4, 2, 3, 1 Совпадений Балл 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

 18 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
3 Правильный ответ – 1 

 

 19 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
1 Правильный ответ – 1 

 

20 В На соотвествие 1Б, 2А, 3Г, 4В Совпадений Балл 

4 4 



 
 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобретенных компетенций обучающихся 

 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.О.02.04 Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения 
Формируемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежут

очный 

контроль 

текущий контроль промежуточны

й контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональн

ой деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

Основные 

нормативно-

правовые акты 

в области 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

профилактики 

аддикций, 

противодейств

ия коррупции; 

факторы риска 

формирования 

аддиктивного и 

делинквентног

о поведения 

Конспектирова
ние и разбор 

основных 

нормативно-

правовых 

документов 

Вопросы 

для 

собеседов

ания на 

зачете 

Выявлять факторы 

риска 

формирования 

аддиктивного и 

делинквентного 

поведения 

обучающихся; - 

использовать 

различные 

методы, средства, 

технологии, в том 

числе 

информационные, 

для первичной 

профилактики 

различных видов 

аддикций и 

правонарушений 

Собеседование – 

формулирование 

цели  

Кейс-задача по 

выбору 

корректной цели 

(из предложенных 

применительно к 

заявленной теме 

Вопросы для 

собеседования 

на зачете 

Технологиями,  

методами и 

формами активной 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

различных видов 

аддиктивного и 

делинквентного, в 

т.ч. 

коррупционного 

поведения; 

навыками 

взаимодействия по 

формированию 

личности 

безопасного типа 

поведения 

 

Игра-

тренинг, 

Кейс-задача 

по 

постановке 

цели 

применитель

но к 

заявленной 

теме 

Вопросы 

для 

собеседован

ия на зачете 

УК-10 Способен 

формировать 

Основные 

нормативные 

Игра-тренинг; 

тестовые 

Вопросы 

для 

Использовать 

различные 

Игра-тренинг по 

профилактике 

Составление 

проекта 

Навыками 

взаимодействия со 

Игра-

тренинг, 

Вопросы 

для 



нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

акты по 

профилактике 

коррупции, 

основные 

формы и 

проявления  

коррупции 

задания собеседов

ания на 

зачете 

методы, средства, 

технологии в том 

числе 

информационные, 

для первичной 

профилактики 

различных видов  

правонарушений, 

в 

т.ч.коррупционног

о поведения; 

коррупции. профилактики 

делинквентного 

( в т.ч. 

коррупционног

о) поведения в 

общеобразовате

льном 

учреждении. 

школьниками по 

формированию 

личности 

безопасного типа 

поведения. 

 

ситуационны

е задачи, 

разработка 

сценария 

классного 

часа по 

проблемам 

профилактик

и 

делинквенци

й и 

коррупции. 

собеседован

ия на зачете 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

 
Задание 1.  По определению Всемирной Организации Здравоохранения алкоголь – это:  

1. Пищевой продукт; 

2. Наркотическое вещество 

3. Клеточный яд абсорбционного действия 

4. Лекарственное средство. 

 

Задание 2.    Наркомания – это:   

1. вредная привычка; 

2. особое состояние организма; 

3. особое тяжелое нарушение обменных процессов 

4. модное пристрастие. 

 

Задание 3. Косвенным показателем распространенности наркомании (так называемым «маркером») является определение среди 

молодежи числа лиц с:  

1. Вирусным гепатитом; 

2. Сывороточным гепатитом 

3. Гепатитом А (Болезнь Боткина); 



4.Геморрагическойлихорадкой. 

 

Задание 4. Совокупность государственных, общественных, социально-медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, 

направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода 

отклонения в поведении подростков: 

1. реабилитация 

2. коррекция 

      3. профилактика 

      4. консультирование 

 

Задание 5. Каков наиболее часто встречающийся метод отказа от курения? 

    1. кодировка 

    2. самостоятельный 

    3. никотиновый пластырь 

   

Задание 6.   Для синдрома зависимости характерны признаки: 

1. выраженная потребность или необходимость (принять вещество) 

2. нарушение способности контролировать начало, окончание и дозировки (вещества); 

3. физиологическое состояние отмены; 

4. признаки толерантности;  

5. прогрессирующее забвение альтернативных интересов;  

6. продолжение употребления, несмотря на очевидные вредные последствия. 

7. все перечисленные. 

 

 Задание 7. Толерантность – это: 

1. Непереносимость какого-либо вещества; 

2. Устойчивость к первоначальной дозе 

3. Повышение чувствительности к первоначальной дозе; 

4. Повышенная потребность в приеме какого-либо вещества 

 

Задание 8. В группу риска с большей склонностью к наркотизации входят подростки: 

1. С завышенной самооценкой; 

2. С заниженной самооценкой; 



3. С неправильной самооценкой; 

4. С адекватной самооценкой. 

 

Задание 9. Алкоголь является фактором риска заболевания: 

1) описторхоз 

2) цирроз печени 

3) остеохондроз 

4) артроз 

 

Задание 10. Цель профилактики: 

1) изучение животного мира 

2) развитие интеллектуальных способностей человека 

3) формирование, укрепление и сохранение здоровья человека 

4) развитие профессиональных способностей человека 

 

Задание 11. Первичная профилактика заболеваний… 

1) диспансеризация больных 

2) комплекс мероприятий по реабилитации больных 

3) система мер предупреждения заболеваний 

4) госпитализация больных 

 

Задание 12. Является ли коррупционное правонарушение преступлением по российскому законодательству? 

1. является 

2. является, если правонарушение совершено государственным служащим; 

3. не является. 

 

Задание 13. Что из данного является примером коррупционных действий: 

1. преподавательская деятельность за вознаграждение в качестве совместителя; 

2. получение любого подарка; 

3. использование служебного положения для полуения выгоды в отношении родственников 

 

Задание 14.  Установить соответствия; 

       



  Характеристика поведения                                                   Тип поведения 

 

1. Отклоняющееся поведение, в крайних своих                            1. Психопатологический тип  

формах представляющее собой уголовно                                            девиантного  поведения  

 наказуемое деяние, это – 

2. Поведение, обусловленное патологическими                            2. Аддиктивное  поведение 

изменениями характера, сформировавшимися  

 в процессе воспитании, это – 

3.      Поведение, основанное на психопатологических                       3.Патохарактерологический              

симптомах и синдромах проявления тех или иных                             тип девиантного  поведения  

психических расстройств и заболеваний, это – 

 4.      Поведение человека, характеризующееся                                  4. Делинквентное поведение 

формированием стремления к уходу от реальности  

путем искусственного изменения своего психического 

 состояния посредством приема некоторых веществ 

или постоянной фиксацией внимания на определенных 

видах деятельности с целью развития и поддержания 

 интенсивных эмоций, это –  

Задание 15. Ситуационная задача. Сергей Л., 15 лет. К классному руководителю с просьбой о помощи обратилась мать мальчика в связи 

с нарушениями поведения у сына. Он иногда не ночует дома. Когда и бывает дома, то очень мало спит (3-4 часа в сутки), школу не 

посещает. Из дома стали пропадать деньги, вещи. Грубит, выгоняет всех из своей комнаты. Часто приходит домой в возбужденном 

состоянии, быстро двигается, говорит. Несколько раз заявлял матери: «Я умею взглядом передвигать предметы, останавливать машины». 

До последнего момента мальчик регулярно посещал школу, занимался на "4" и "5", быстро уставал, жаловался на головные боли. Друзей 

было мало. Год назад семья переехала в другой район, и у Сергея появились какие-то "друзья", с которыми он не знакомит родителей. 

Нарушений со стороны мышления не обнаружено. Уровень притязаний высокий, неустойчивый. При обследовании по ПДО - лабильно-

сензитивный тип акцентуации.  

Задание 16. Ситуационная задача.В приемный покой поступил 13 летний мальчик. Ребенок без сознания, многократная рвота, дыхание 

тяжелое, поверхностное.  

При сборе анамнеза выяснилось, что мать нашла сына в комнате без сознания. Рядом с ним находились пакетики в круглой емкости.  



1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики данного поведения можно применять?  

Задание 17. Ситуационная задача. На прием к школьному психологу обратилась мать подростка 14 лет. Она утверждает, что её ребенок 

связался с «плохой компанией». Он поздно приходит домой, отдалился от родителей, часто проявляет неповиновение. В последнее время 

она стала замечать у подростка некую заторможенность, частую смену настроения, покраснение глаз. После прогулок сын приходит 

домой и спит до полудня, пропуская школу, от одежды сильно пахнет химическими веществами.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 
 

Задание 18. Ситуационная задача. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так.  Окружающие говорят, что я 

слишком много работаю и мне нужно в отпуск. Я не хочу никуда ехать, не вижу в этом смысла. В прошлом году уехала в Сочи на неделю, 

но после 2-х дней, проведенных там, захотела вернуться домой. Море, пляж – все наскучило, все развлечения казались бессмысленными. 

Мысли о работе не давали уснуть. Я все время думала о том, что нужно сдать отчеты в срок, переделать рабочий план. Находясь на 

рабочем месте, я чувствую себя как рыба в воде. Коллеги говорят, что я часто выгляжу неопрятно и забываю поесть. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

 

Задание 19. Ситуационная задача. К психологу обратилась мама девочки Маши с проблемой, что девочка ничего не ест, аргументируя 

это тем, что у нее все подруги худые, а она толстая и некрасивая. Маша стала очень раздражительной, перестала посещать танцы и другие 

мероприятия, которые раньше приносили ей удовольствие. Однажды мама заметила, что девочка, листая глянцевый журнал с моделями, 

тихо плакала в подушку, и так каждый вечер. После учебы девочка приходила, закрывалась в комнате и постоянно читала статьи про 

похудение, также мама отметила, что девочка убрала из своей комнаты зеркало. Учителя в школе жалуются, что девочка спит на уроках, 

стала агрессивна в отношении своих одноклассников. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

 

Задание 20. Ситуационная задача. Отец при общении с классным руководителем выразил обеспокоенность состоянием сына.  Отца 

взволновало, что сын все время проводит в спортзале и совсем забросил учебу, а при уборке в комнате он обнаружил ампулы для 

увеличения мышечной массы. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

 2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 
Уровни сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

Высокий С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

 

 

На соответствие  

 

 
 

1-3;

2-3;

3-2;

4-в;

5-б;

6-7;

7-2;

8-3;

9-2;

10-3;

11-3;

12-1;

13-3;

14: 1-4; 2-1; 3-3; 4-2

15: 1- химическая аддикция

      2- консультация психиатра; 

контроль родителей и педагогов.

16: 1. – передозировка химического 

(наркотического) препарата

2 – вторичная профилактика, семейное 

воспитатние, контроль, беседы 

преподавателей и родителей.

17: 1 – химическая аддикция;

2 – вторичная профилактика.

18: 1-трудоголизм

      2 – вторичная профилактика: 

консультация психолога.

19: 1 – пищевая аддикция (анорексия); 

      2- вторичная профилактика.

20: 1 – спортивная аддикция;

      2 – вторичная профилактика.

18-20 90 

Повышенный  Множественный выбор; 1-3;  14-17 75 



Установление  последовательности

На соотвествие

На дополнение (только ввод слова) 

 

2-3; 

3-2; 

4-в; 

5-б; 

6-7; 

7-2; 

8-3; 

9-2; 

10-3; 

11-3; 

12-1; 

13-3; 

14: 1-4; 2-1; 3-3; 4-2 

15: 1- химическая аддикция 

      2- консультация психиатра; 

контроль родителей и педагогов. 

16: 1. – передозировка химического 

(наркотического) препарата 

2 – вторичная профилактика, семейное 

воспитатние, контроль, беседы 

преподавателей и родителей. 

17: 1 – химическая аддикция;  

2 – вторичная профилактика. 

18: 1-трудоголизм 

      2 – вторичная профилактика: 

консультация психолога. 

19: 1 – пищевая аддикция (анорексия); 

      2- вторичная профилактика. 

20: 1 – спортивная аддикция; 

      2 – вторичная профилактика. 

Базовый  Бинарный ответ (да/нет)

С выбором одного правильного ответа

из предложенных

Множественный выбор

Установление последовательности

На дополнение (только ввод слова) 

1-3;  

2-3; 

3-2; 

4-в; 

5-б; 

6-7; 

7-2; 

8-3; 

9-2; 

10-3; 

10-13 60 



 11-3; 

 12-1;

13-3;

14: 1-4; 2-1; 3-3; 4-2

15: 1- химическая аддикция

      2- консультация психиатра; 

контроль родителей и педагогов.

16: 1. – передозировка химического 

(наркотического) препарата

2 – вторичная профилактика, семейное 

воспитатние, контроль, беседы 

преподавателей и родителей.

17: 1 – химическая аддикция;

2 – вторичная профилактика.

18: 1-трудоголизм

      2 – вторичная профилактика: 

консультация психолога.

19: 1 – пищевая аддикция (анорексия); 

      2- вторичная профилактика.

20: 1 – спортивная аддикция;

      2 – вторичная профилактика.
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Фонд оценочных материалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

− используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации) с целью оценивания достижения 

обучающимися результатов освоения образовательной программы и (или) результатов 

обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.О.01.09 Основы экономики  
Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежут

очный 

контроль 

текущий контроль промежуточны

й контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

- правовые 

нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения 

Задание на 

знание 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений на 

уровне 

экономики 

государства, 

предприятия и 

индивида 

 

Вопросы 

для 

собеседов

ания на 

зачете 

- определять 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач и 

необходимого 

ресурсного 

обеспечения; 

- прогнозировать 

ожидаемые 

результаты 

решения задач - 

определять 

основные и 

специфические 

задачи в рамках 

поставленной 

цели, выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

 

Вопросы для 

собеседования о 

функционировани

и рынка, 

преимуществах и 

недостатках 

рыночной 

системы; 

 Кейс-задача 

по выбору 

преимуществ 

рынка  

Вопросы для 

собеседования 

на зачете 

- инструментами и 

техниками 

цифрового 

моделирования для 

реализации 

образовательного 

процесса  

 

Кейс-задача 

по определению 

рыночных 

структур 

Вопросы 

для 

собеседован

ия на зачете 



УК-9. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости  

- основы 

поведения 

экономических 

агентов, в том 

числе 

теоретические 

принципы 

рационального 

выбора и 

наблюдаемые 

отклонения от 

рационального 

поведения 

(ограниченная 

рациональность, 

поведенческие 

эффекты и 

систематические 

ошибки, с ними 

связанные). 

- принципы 

рыночного 

обмена и 

закономерности 

функционирован

ия рыночной 

экономики, ее 

основные 

понятия, 

основные 

характеристики 

рынка, виды 

конкуренции и 

монополий, 

основные 

принципы 

экономического 

анализа для 

принятия 

решений (учет 

Задание на 

разбор 

расходов и 

доходов как 

фактора 

устойчивости 

бюджета 

домохозяйства, 

текущее и 

долгосрочное 

планирование, 

формирование 

личного 

бюджета, 

постановку 

финансовых 

целей и их 

изменение на 

разных этапах 

жизненного 

цикла. 

 

Вопросы 

для 

собеседов

ания на 

зачете 

- критически 

оценивать 

информацию об 

изменениях в 

экономике, в том 

числе 

перспективах 

экономического 

роста и 

технологическог

о развития 

экономики 

страны, 

последствия 

экономической 

политики при 

принятии 

личных 

экономических 

решений; 

- вести личный 

бюджет, в том 

числе используя 

существующие 

программные 

продукты; 

- решать 

типичные задачи 

в сфере личного 

экономического 

и финансового 

планирования, 

возникающие на 

разных этапах 

жизненного 

цикла и 

выбирать 

инструменты для 

достижения 

финансовых 

Собеседование – 

технологии учета 

доходов и 

расходов, 

программные 

продукты для 

ведения личного 

бюджета. 

Кейс-задача* по 

выбору: 

обеспечение 

ведения личного 

бюджета (из 

предложенных) 

применительно к 

заявленной теме 

Вопросы для 

собеседования 

на зачете 

   



альтернативных 

издержек, 

изменение 

ценности во 

времени, 

сравнение 

предельных 

величин). 

-  факторы 

технического и 

технологического 

прогресса и 

повышения 

производительно

сти, показатели 

социально-

экономического 

развития и роста, 

ресурсные и 

экологические 

ограничения, 

принципы 

долгосрочного 

устойчивого 

развития. 

-  особенности 

циклического 

развития 

рыночной 

экономики, риски 

инфляции, 

безработицы, 

потери 

благосостояния и 

роста 

социального 

неравенства в 

периоды 

финансово-

экономических 

целей; 

- оценивать 

индивидуальные 

риски, в том 

числе риск 

мошенничества, 

и применять 

способы 

управления ими; 

- оценивать свои 

права, в том 

числе на 

налоговые 

льготы, 

пенсионные и 

социальные 

выплаты, 

пользоваться 

источниками 

информации о 

правах и 

обязанностях 

потребителя 

финансовых 

услуг, 

анализировать 

основные 

положения 

договора с 

финансовой 

организацией. 
 



кризисов 

- сущность и 

функции 

предприниматель

ской 

деятельности и 

риски, связанные 

с ней, 

особенности 

частного и 

государственного 

предприниматель

ства, 

инновационной 

деятельности 

- понятие 

общественных 

благ и роль 

государства в их 

обеспечении, 

цели, задачи и 

инструменты 

регулятивной (в 

том числе 

бюджетно-

налоговой, 

денежно-

кредитной, 

социальной и 

пенсионной) 

политики 

государства, 

последствия 

влияния 

государственного 

регулирования на 

экономическую 

динамику и 

благосостояние 

индивидов. 



- основные виды 

личных доходов 

(заработная 

плата, 

предприниматель

ский доход, 

рентные доходы 

и др.), основные 

виды расходов 

(индивидуальные 

налоги, 

обязательные 

платежи, 

страховые 

взносы, 

коммунальные 

платежи и др.), 

понимать 

целесообразность 

личного 

экономического 

и финансового 

планирования и 

принципы 

ведения личного 

бюджета. 

- основные 

финансовые 

организации и 

принципы 

взаимодействия с 

ними, основные 

финансовые 

инструменты  и 

возможности их 

использования в 

личном 

финансовом 

планировании 

- виды и 



источники 

возникновения 

экономических и 

финансовых 

рисков для 

индивида, 

способы 

управления ими. 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Задание 1.  
Установите соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
 
 
 

 
 
 
Ответ: 
А -__; Б -__; В -__: Г -__; Д -__;Ж -__; З -__; И -__; К -___ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Задание 2.  
Компания «Вера» в 2020 году испытывала финансовые трудности и для выхода из кризиса наняла топ-менеджера Ивана. Под 

управлением Ивана выручка «Веры» выросла на 30 % в первый год и ещё на 50 % во второй. По взаимной  договоренности «Вера» 

платила Ивану бонус в размере 10 % от достигнутого эффекта в каждом году. Какой бонус получил Иван за второй год работы, если 

считать в процентах от первоначальной выручки «Вера» в 2020?  

 

Ответ: ____ 

Примеры Виды налогов  

 

А) НДФЛ  

Б) налог на прибыль организаций  

В) НДС  

Г) налог на имущество организаций  

Д) таможенная пошлина   

Ж) транспортный налог   

З) земельный налог   

И) налог на имущество физических лиц   

К) акцизы   

1. Прямые  

2. Косвенные  

 

 



 
Задание 3.  
Установите соответствие. Перед вами несколько утверждений, относящихся к различным функциям денег  

(1. Мера стоимости 2. Средство обращения 3. Средство платежа 4. Средство накопления 5. Мировые деньги).  

Расставьте напротив каждого утверждения номер соответствующей ему функции денег.  
А. «Банкноты и монеты Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, 

 для зачисления на счета, вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации».  

Б. «Центральный банк Российской Федерации установил с 7.07.2019 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской 

Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу…».  

В. «Цена этой куртки составляет 4 тыс. руб.».  

Г. «Банки предлагают множество продуктов, позволяющих вкладчику не только управлять своими финансами, но и получить от этого 

            выгоду».  

 Д. «Бартер представляет собой плохую альтернативу денежным расчетам». 

 

Ответ: А - __, Б - __, В - __, Г -__, Д -__, 
 
Задание 4.  
Установите соответствие: 

 
№

  

 

Понятие   Определение 

1 Риск  А Способность актива быстро и с минимальными потерями быть 

конвертированным в деньги  

2 Ликвидность  Б Долговая ценная бумага, которая выпускается эмитентом на 

определенный срок  

3  Инвестирование  В Возможность получения результата, отличающегося от ожиданий.  

4 Дивиденд  Г Приобретение активов с целью получения дохода в будущем  

5 Облигация  Д Часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами  

 
Ответ: 1__, 2- __, 3- __, 4 -__, 5 -__, 



Задание 5. 
             Какие из перечисленных обстоятельств являются основанием для получения налоговых вычетов: 

 А. наличие ребенка дошкольного возраста;  

Б.наличие сына 20 лет, отчисленного из университета за неуспеваемость; 

 В.статус пенсионера;  

Г. инвалидность второй группы;  

Д.оплата обучения сестры в институте на очном отделении;  

Е.оплата лечения мамы;  

Ж. продажа квартиры, находящейся в собственности 2 года;  

З.наличие на попечении ребенка 12 лет. 

 

           Ответ: ____ 
 

Задание 6.  
            Какие расходы, включенные в декларацию для получения налогового вычета, позволят уменьшить сумму налога на доходы 

физических лиц (отметьте все варианты): 

А.Приобретение автомобиля в многодетной семье. 

Б.Расходы на образование налогоплательщика и его детей. 

В.Расходы на благотворительность. 

Г.Проценты по потребительскому кредиту. 

Д.Оплата стоматологических услуг для детей налогоплательщика. 

Е.Приобретение подарков для пожилых родственников. 

Ж.Строительство гаража на даче. 

З.Оплата пребывания ребенка в детском летнем лагере. 

И.Расходы на заочные подготовительные курсы. 

К.Расходы на обучение в вузе 

 
     Ответ: ____ 
 

Задание 7.  

Установите соответствие 



 
№

 

Понятие  Определение 

1 овердрафт  А  Процедура скрытного перенаправления жертвы на ложный IP- адрес. Для этого может 

использоваться  навигационная структура.  

2 фарминг Б Кредитование банком расчетного счета клиента для оплаты им расчетных документов 

при недостаточности или отсутствии на расчетном счете клиента-заемщика денежных 

средств 

3 скиминг В Вид Интернет - мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей: ПИН-коду, паролю 

4 фишинг Г Вклад в банке на определенный срок. В течение, которого на сумму регулярно 

начисляются проценты 

5 депозит Д Способ применяется для незаконного получения информации о держателе карты с 

использованием специальных накладок, которые считывают информацию во время 

использования банкомата 

 
Ответ: 1__, 2- __, 3- __, 4 -__, 5 -__, 

 
Задание 8.  

В 2020 году Иванов И. И. получил по наследству квартиру, кадастровая стоимость которой 3,5 млн руб. В 2021 году Иванов И. И. 

продал квартиру за 2 млн руб. Какую сумму налога на доходы физических лиц должен уплатить в бюджет Иванов И. И.? 
а) 0 руб. 

б) 188,5 тыс. руб. 

в) 260 тыс. руб. 

г) 455 тыс. руб. 

 

     Ответ: ____ 
 

Задание 9.   



            Выберите утверждение из предложенных, которое максимально подходит для характеристики размера финансовой подушки 

 безопасности домохозяйства:  

а) размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно 50 тыс. руб.;  

б) размер финансовой подушки безопасности должен составлять не более двух месячных зарплат;  

в) размер финансовой подушки безопасности должен соответствовать необходимым средствам для того, чтобы прожить без потери 

            качества жизни 3–6 месяцев при потере основного источника доходов;  

г) нет правильного ответа, так как нет каких-либо принципов формирования размера финансовой подушки безопасности. 

 

     Ответ: ____ 
 

     Задание 10.  
Какие из перечисленных утверждений характеризуют разумное поведение индивида в сфере личных финансов (возможны несколько 

правильных ответов): 

а) Необходимо контролировать себя при спонтанных покупках и быть внимательным к маркетинговым приемам. 

б) Ревизию своей финансовой ситуации достаточно проводить раз в год. 

в) При получении доходов целесообразно сразу определить сумму, подлежащую откладыванию в качестве «подушки безопасности»  

и/или долгосрочных инвестиций, и быстро перевести ее в соответствующие финансовые инструменты. 

г) Под обязательные расходы предстоящего месяца следует создать резерв, чтобы в конце месяца не получить «дыру» в бюджете. 

д) Если на горизонте 6–12 месяцев у вас запланированы крупные нерегулярные расходы (например, отпуск или оплата обучения), то 

разумно будет взять деньги на эти цели из «подушки безопасности». 

е) Не стоит тратить время на получение социальных пособий и льгот – это копейки, которые не стоят затраченных усилий. 

 

            Ответ: ____ 
  

Задание 11. 
Каждому из приведенных ниже определений найдите соответствующее понятие (1 – абстракция, 2 – анализ, 3 – синтез, 4 – индукция, 

5 – дедукция, 6 – экономическая модель, 7 – нормативная экономика):  



А.метод умозаключений, основанный на обобщении фактов;  

Б. метод исследования, при котором отвлекаются от случайных, неустойчивых черт, связей;  

В. метод умозаключений, основанный на распространении общего суждения на единичные факты;  

Г. абстрактная структура, создающая упрошенную картину реальной действительности;  

Д. экономическое знание, использующее оценочные суждения относительно того, какой должна быть экономика; 

Е. мышление, которое направлено на выявление специфических свойств в явлениях;  

Ж. мышление, которое сориентировано на выявление того общего, что связывает, объединяет отдельные стороны    

явлений 

 

     Ответ: ____ 
 

Задание 12 
Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:  

А. в отрасли действует большое число производителей товаров, выпускающих неоднородную продукцию; 

Б. товары, выпускаемые большим количеством фирм, стандартизированы; 

В. имеется только один покупатель данной продукции;  

Г. отсутствуют входные барьеры на рынок;  

Д. информация продавцов и покупателей о рынке существенно ограничена. 

 
     Ответ: ____ 

 

Задание 13 
Заработная плата работника в январе составила 7000 рублей, а в марте 8400, инфляция за период составила 12%. За один квартал он 

стал реально…  

А. беднее на 4%  

Б. богаче на 6%  

В. богаче на 8%  

Г. беднее на 8% 

 

     Ответ: ____ 
 

 
Задание 14 



Если номинальная заработная плата увеличилась в 1,2 раза, рост цен в экономике за тот же период составил 5%, то реальная 

заработная плата…  

А.увеличилась на 25%  

Б. сократилась на 15%  

В. увеличилась на 15%  

Г.сократилась на 25%  

 
     Ответ: ____ 

 
Задание 15 
Разграничьте субъекты и объекты собственности:  

А. земля;  

Б.  государство; 

В. производственные здания и сооружения;  

Г. акционерное общество; 

Д.прокатный стан;  

Е.Иван Иванович Иванов;  

Ж. прогулочный катер;  

З. автомобиль;  

И. костюм. 

 
     Ответ: ____ 

 
Задание 16 
При натуральном хозяйстве схема производственного процесса выглядит следующим образом: …  
А. производство – распределение – обмен – потребление  

Б. производство – распределение – обмен  

В. потребление – распределение – производство  

Г. производство – распределение – потребление  

 
     Ответ: ____ 

 
Задание 17 



Преобладание индивидуальной частной собственности считается отличительной чертой __________ экономической системы.  

А. чисто рыночной    

Б. смешанной  

В. традиционной  

 
     Ответ: ____ 

 
Задание 18 
Процесс определения размера дохода участника экономической деятельности называется… 

A. распределением  

Б. получением заработной платы  

B. учетом доходов граждан налоговыми органами  

Г. начислением заработной платы  

 
     Ответ: ____ 

 
Задание 19 
Верны ли следующие суждения о цене:  
А. цена зависит от спроса, но не зависит от предложения;  

Б.на более редкие товары устанавливаются более высокие цены ? 

А.верно только а 

Б. верно только б 

В.верны оба суждения 

Г.оба суждения неверны 

 
     Ответ: ____ 

 
Задание 20 



Разграничьте субъекты и объекты рыночных отношений:  

А. предприниматель Васильев;  

Б. акционер Петров;  

В. апельсины;  

Г. слесарь Иванов;  

Д. металлорежущий станок;  

Е. домохозяйка Федорова;  

Ж.банк «Санкт-Петербург»;  

З. деньги;  

И. трудовые навыки. 

 
     Ответ: ____ 

 
Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 
№ 

за

да

ни

я 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

1 В На соответствие А Б В Г Д Ж З И К 

1  1 2 1 2 1 1  1 2 
 

8 

7-6 

5-4 

3-2 

0-1 

5 

4 

3 

1 

0 

2 В На дополнение (только ввод числа) 6,5 1 

0 

2 

0 

3 В На соответствие 

 
А Б В Г Д 

3  5 1 4 2 
 

5 

3-4 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

4  На соответствие 1 2 3 4 5 5 4 



 В А Г Д Б 
 

3-4 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

5 П Множественный выбор А, Г, Д, Е, Ж, З 6 

5-4 

3-2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

6 П Множественный выбор Б, В, Д, Ж, К 5 

3-4 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

7 П На соответствие  1 2 3 4 5 

Б А Д В Г 
 

5 

3-4 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

8 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

9 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

10 Б Множественный выбор  

 

А, В, Г 3 

2 

0-1 

2 

1 

0 

11 П На соотвествие 1 2 3 4 5 6 7 

Б Е Ж А В Г Д 
 

4 

2-3 

0-1 

3 

1 

0 

12 Б Множественный выбор А, Б, Г 

 

4-5 

2-3 

0-1 

2 

1 

0 

13 Б С выбором одного правильного ответа В 1 1 



из предложенных 0 0 

14 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

15 П На соответствие субъекты объекты 

Б, Г, Е А, В, Д, Ж, З, 

И 
 

4 

2-3 

0-1 

3 

1 

0 

16 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

Г 

 

1 

0 

1 

0 

17 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

А 

 

1 

0 

1 

0 

18 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных  

Г 

 

1 

0 

1 

0 

19 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных  

Б 

 

1 

0 

1 

0 

20 П На соотвествие субъекты объекты 

А, Б, Г, Е, Ж В, Д, И, З 
 

4 

3-2 

0-1 

3 

1 

0 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные 
материалы, ФОМ) по образовательной программе формируется для 
определения уровня достижения результатов обучения и (или) освоения 
образовательной программы, установленных образовательной программой по 
соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы 
являются обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью 
комплекта документов основной профессиональной образовательной 
программы, утверждается на заседании Ученого совета Университета. 
Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного документа не 
требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием обоснования 
внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 
изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом 
Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 
разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  
− ключи правильных ответов,  
− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 
− текущего контроля,  
− промежуточной аттестации,  
− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения 
образовательной программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  
− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны 
обеспечивать надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов 
обучения и (или) освоения образовательной программы и отвечать 
следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, 
содержанию изучаемых дисциплин (модулей), научно-
исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в 
целях возможного отбора заданий для комплектования 
диагностической работы как одного из аккредитационных 
показателей1; 

                                                 
1 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 
образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 
Рособрнадзором) 



 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной 
на определение уровня достижения планируемых результатов 
обучения и (или) освоения образовательной программы (ее части); 

− использование актуальных редакций понятий, терминов, 
определений, соответствующих действующему законодательству 
в определенной сфере общественных отношений, отраслевым 
регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля 
(направленности) образовательной программы могут содержать задания в 
виде расчетных задач, мини-кейса, ситуационных задач, практико-
ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы2 оценочные материалы 
предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для 
редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в 
зависимости от профиля (направленности) образовательной программы и 
содержания конкретной дисциплины/практики могут быть использованы 
вопросы для обсуждения (при проведении занятий в форме коолоквиумов, 
круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), темы для подготовки 
презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая (ролевая) 
игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

                                                 
2 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 
общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 
совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 
превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 
не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 
составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 
программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 
осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 
видеозаписи. 
 



шрафических работ (в том числе с использованием программного 
обеспечения), задания для письменных контрольных работ 
(преимущественно для студентов заочной формы обучения), выполнение и 
защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты которой могут быть 
использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 
выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), 
выполнение лабораторных работ, научно-исследовательких работ, 
подготовка курсовых работ и проектов и т.д. Не рекомендуется 
злоупотреблять такими формами оценочных материалов (в больших объемах 
и частоте использования при реализации ОПОП) как конспектирование, 
реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких предложенных. 
Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 
содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде 
представлены только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой 
дисциплине (практике). 
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Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 
Задание 1.  



Установите соответствие между действиями и элементами правового статуса работника в РФ: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ДЕЙСТВИЯ                                                     ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКА В РФ 
 
 
 
 
 
 
 
А) вести коллективные переговоры   
Б) добросовестно исполнить свои трудовые функции, возложенные на него трудовым договором  
В) выполнять установленные нормы труда                                                               1) права 
Г) участвовать в управлении организацией                                                                2) обязанности 
Д) получать полную достоверную информацию об условиях труда  
 
 Ответ:  

А Б В Г Д 
1 2 2 1 1 

Задание 2. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Запишите цифры, под 
которыми они указаны.  

1) право на неприкосновенность частной жизни  
2) право на защиту деловой репутации  
3) право на социальное обеспечение 
 4) право на труд  
5) право на отдых 
Ответ. 1,2 



 

 

Задание 3. Расставьте виды нормативных правовых актов в соответствии с их юридической силой. 
а) Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 
б)Конституция РФ; 
в) Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989; 
г) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
е) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» 
Ответ.  
1 2 3 4 5 
в б а е г 
 
 
Задание 4. Выберите из предложенного списка верные суждения о политическом режиме и запишите цифры, под 
которыми они указаны.  
1) При монархической форме правления невозможен демократический политический режим.  
2) Наличие реальной возможности осуществления прав и свобод говорит о демократии. 
 3) Авторитарный политический режим делает оппозицию полностью невозможной.  
4) Свобода СМИ не зависит от политического режима в стране.  
5) Крайней формой авторитаризма является тоталитарный политический. 
 Ответ: _2,5________________ 
 
 
 



Задание 5. Анастасии 15 лет. Найдите в приведённом ниже списке действия, которые она вправе осуществлять 
самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны.  
  

1) распоряжаться авторским гонораром за опубликованную статью собственного сочинения 
2) заключать мелкие бытовые сделки 
3) взять кредит под залог недвижимости 
4) управлять подаренным ей отцом автомобилем 
5) устроиться на работу в летнее кафе 
6) внести за работу в летнем трудовом лагере зарплату на счёт в банке 

Ответ. 2, 6,1 

 
Задание 6. Найдите в списке юридические основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) В связи с падением спроса на продукцию предприятие было вынуждено сократить численность сотрудников на 
15%. 

2) В результате несчастного случая мастер-часовщик фирмы по производству часов частично потерял зрение, и, 
руководство фирмы расторгло с ним трудовой договор. 

3) Работодатель узнал, что работник разгласил сведения, составляющие коммерческую тайну, которыми он 
располагал в силу должностных обязательств. 

4) Проведённая аттестация сотрудников академического института показала, что уровень квалификации ряда 
научных сотрудников не соответствует требованиям квалификационной характеристики. 

5) Женщина ушла в декретный отпуск, и, основываясь на том, что она не сможет длительное время исполнять свои 
функциональные обязанности на фирме, руководство приняло решение об ее увольнении. 

Ответ. 1, 3, 4 
 

Задание 7. Найдите в приведенном ниже списке положения, относящиеся к основам конституционного строя РФ. 
Запишите цифры, под которыми они указаны.  



1) политическое многообразие  
2) презумпция невиновности  
3) равноправие и самоопределение народов  
4) условия и порядок заключения договора  
5) никто не может присваивать власть в РФ О 

Ответ: _1,5____ 

Задание  8. Установите соответствие между проступками и видами юридической ответственности. К каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРОСТУПОК 
А) невыполнение условий договора займа 
Б) опоздание на работу 
В) прогул 
Г) публичное оскорбление 
Д) безбилетный проезд 

ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
1) гражданско-правовая 
2) дисциплинарная 
3) административная 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
Ответ. 

А Б В Г Д 
1 2 2 1 3 

 
 



Задание 9. Граждане РФ Ирина и Николай решили заключить брачный договор. Какие отношения супругов согласно 
семейному законодательству РФ могут быть объектом регулирования брачного договора? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
  

1) порядок несения каждым супругом семейных расходов 
2) права и обязанности по взаимному содержанию 
3) способы участия в доходах друг друга 
4) права и обязанности супругов в отношении детей 
5) выбор места жительства 
6) распределение домашних обязанностей 

Ответ. 1,2,3 

Задание 10. Установите соответствие между организационно-правовыми формами и видами юридических лиц: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
А) производственные кооперативы 
Б) муниципальные унитарные предприятия 
В) потребительские кооперативы 
Г) хозяйственные общества 
Д) общественные фонды 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
1) коммерческие 
2) некоммерческие 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
А Б В Г Д 
1 1 2 1 2 

 



 

 

Ключи правильных ответов  и система оценивания диагностической работы 

 

№ 
задания 

Уровень 
сложности 

Типы оценочных материалов Ключи правильных 
ответов 

Критерии оценивания 

1 повышенный На соответствие А-1 
Б-2 
В-2 
Г-1 
Д.-1 

 

Совпадений Балл 
5 4 

3-4 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 

2 повышеный Множественный выбор 1,2 
 

 

Совпадений Балл 
2 2 
1 1 
0 0 

 

3 повышенный Установление 
последовательности 

1-в 

2-б 

3-а 

4-е 

5-г 

 

Совпадений Балл 
5 4 

3-4 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 

4 повышеный Множественный выбор 2,5 Совпадений Балл 
2 2 
1 1 
0 0 

 



5 Повышенный Множественный выбор 2, 6,1 

 

Совпадений Балл 
2-3 3 
1 1 
0 0 

 

6 повышенный Множественный выбор 1,3,4 2-3 3 
1 1 
0 0 

 

7 Повышенный Множественный выбор 1,5 Совпадений Балл 
2 2 
1 1 
0 0 

 

8 Высокий На соответствие А-1 
Б-2 
В-2 
Г-1 
Д.-3 

 

Совпадений Балл 
5 4 

3-4 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 

9 высокий Множественный выбор 1,2,3 2-3 3 
1 1 
0 0 

 

10 высокий На соответствие А-1 
Б-1 
В-2 
Г-1 
Д.-2 

 

Совпадений Балл 
5 4 

3-4 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 

 



 

Вопросы для собеседования на устном зачете 

 

1. Понятие государства. Признаки и форма государства (форма правления, формы государственного устройства, 
политический режим). 
2. Правовое государство: понятие, признаки. 
3. Понятие права.  Роль права в жизни общества. 
4. Норма права. Понятие и структура. 
5. Нормативно-правовые акты: понятие и система нормативно-правовых актов. 
6. Понятие системы права и ее элементы. 
7. Понятие, признаки, юридический состав и виды правонарушения.  
8. Понятие юридической ответственности, ее виды, принципы, порядок наложения. 
9.  Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические признаки. 
10. Основы конституционного строя России и их характеристика. 
11.  Понятие конституционного статуса личности. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина.  
12.  Система высших органов государственной власти в РФ. 
13. Правовой статус Президента РФ. 
14.  Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации по Конституции Российской Федерации. 
15. Правительство Российской Федерации, его формирование, структура, полномочия. 
16. Основы федеративного устройства России. 
17. Судебная система и ее структура. 
18.  Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений. 
19. Виды административных взысканий и порядок их применения. 
20. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 
21. Юридические лица как субъекты гражданского права.. 
22. Понятие права собственности. Способы приобретения и прекращения права собственности. 
23. Понятие обязательства. Способы обеспечения обязательств. 
24. Гражданско-правовой договор. Понятие и виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 
договоров. 



25. Наследование по закону. 
26. Наследование по завещанию. 
27. Трудовой договор: понятие, виды, условия. Особенности заключения, изменения и прекращения. 
28. Права и обязанности  работника и работодателя. 
29. Рабочее время и время отдыха. 
30. Дисциплина труда. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 
31. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок их разрешения. 
32. Условия и порядок  заключения брака. Порядок расторжения брака. 
33. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 
34. Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. 
35.  Понятие преступление. Признаки, состав, классификация преступлений. 
36. Понятие соучастия в преступлении. Формы и виды соучастников. 
37. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
38. Уголовное наказание: понятие, цели и виды. Порядок их применения. 
 
 
 
 
- владение понятийным аппаратом; 
- глубина и осознанность знаний; 
- знание нормативных актов;  
- прочность и действенность знаний; 
- аналитичность и доказательность рассуждений 
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Фонд оценочных материалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуализации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

графических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперечисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобретенных компетенций обучающихся 

 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.О.01.11 Основы проектной деятельности 
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Задания диагностической работы 

 

1. Какие суждения верны? Прочитайте внимательно каждое суждение. 

а) Проект – это самостоятельная исследовательская деятельность, направленная на достижение поставленной цели или проблемы. 



б) MS PowerPoint – программа для создания текстовых документов. 

в) Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, предполагающее доказательство. 

г) Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, не предполагающее доказательство. 

д) Цель проекта – это конечный результат, которого вы бы хотели достичь при завершении проекта. 

е) Наблюдение, эксперимент, измерение, химический опыт – это методы исследования. 

ж) Конструирование, проектирование, моделирование, прогнозирование – это методы проектной деятельности. 

з) Презентация – это система действий, направленная на получение проектного продукта. 

и) Родина метода проектов – Россия. 

к) Алгоритм работы над проектом: проблема – цель – продукт. 

 

2. Проект – это.... 

а) реальное желание 

б) реальное видение мира 

в) реальный продукт 

г) реальное дело 

 

3. Проектный продукт – это... 

а) анализ, синтез, игра, модель 

б) макет, альбом, портрет, реферат 

в) исследование, наблюдение, ранжирование, анкетирование 

 

4. Автор метода проектов 

а) С. Макаренко 

б) Д. Снедзен 

в) Д. Новиков 

г) Д. Дьюи 

 

5. Целью исследовательского проекта является... 

а) доказательство или опровержение какой-либо гипотезы 

б) сбор информации о каком-либо объекте или явлении 

в) привлечение интереса людей к проблеме проекта 

г) решение практических задач заказчика 

 



6. Целью информационного проекта является... 

а) решение практических задач заказчика 

б) сбор информации о каком-либо объекте или явлении 

в) привлечение интереса людей к проблеме проекта 

г) доказательство или опровержение какой-либо гипотезы 

 

7. В информационном проекте деятельность студента связана с этим: 

а) общение с людьми, как источниками информации 

б) экспериментированием, логическими мыслительными операциями 

в) получением обратной связи от публики, работодателя, граждан 

г) анализ количественных и качественных результатов опросов общественного мнения, коммуникация 

 

8. В творческом проекте деятельность студента связана с этим: 

а) общение с людьми, как источниками информации 

б) экспериментированием, логическими мыслительными операциями 

в) получением обратной связи от публики, работодателя, граждан 

г) анализ количественных и качественных результатов опросов общественного мнения, коммуникация 

 

9. Найдите соответствие между понятием и определением 
 Понятие  Определение 

1 Проектирование а) это разновидность научного предвидения, суждение о возможных состояниях явления 

в будущем 

2 Прогнозирование б) система взаимосвязей между планируемыми элементами, разработка и оформление 

3 Конструирование в) метод исследования объектов различной природы на их аналогах 

4 Моделирование г) выявление, детализация, разработка и установление системы социальных связей 

10. Найдите соответствие между видом проекта и видами продуктов при его реализации 
 Вид проекта  Виды продуктов при реализации проекта 

1 Творческий а) Акция, демонстрация, письмо 

2 Социальный б) Стенгазета, стихотворение, видеоклип 

3 Информационный в) Отчет о работе, анализ данных 

4 Исследовательский г) Реферат, научная статья, научная работа 

 

11. Что называется проектной деятельностью? 

а) метод решения жизненных проблем 



б) способы решения различных проблем 

в) опыт проведения, решения различных проблем 

 

12. Перечислите типы проектов 

а) индивидуальный 

б) групповой 

в) коллективный 

 

13. Назовите основные этапы творческого проекта 

а) организационно-подготовительный 

б) экономический 

в) творческий 

г) технологический 

д) заключительный 

 

14. Организационно-подготовительный этап включает следующую деятельность: 

а) подбор материала и инструмента 

б) выбор и обоснование темы проекта 

в) исследование проекта 

г) расчет себестоимости 

 

15. Технологический этап включает следующую деятельность: 

а) эскиз изделия 

б) реклама проекта 

в) расчет себестоимости проекта 

г) изготовление изделия 

д) сбор информации 

 

16. Что учитывается при расчете себестоимости проекта? 

а) расчет материальных затрат 

б) расчет оплаты труда 

в) затраты на рекламу 

г) амортизационные отчисления 



д) транспортные расходы 

 

17. Какие основные аспекты включает в себя исследование проекта? 

а) историческая справка 

б) материалы 

в) охрана труда 

г) экономическое обоснование 

 

18. Что включает в себя технологическая карта? 

а) последовательность выполнения работы 

б) эскиз изделия 

в) инструменты и материалы 

г) себестоимость проекта 

д) реклама 

 

19. Маркетинговые исследования включают в себя: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) анкетирование 

г) реклама 

 

20. Какие требования предъявляются к объекту проектирования? 

а) функциональные 

б) эргономические 

в) экономические 

г) эстетические 

 

21. В заключительный этап входят: 

а) анализ результатов выполнения проектов 

б) контроль качества выполненных операций 

в) испытание и оценка качества выполненного объекта 

г) защита и презентация проекта 

 



22. На каком этапе происходит сбор информации для творческого проекта? 

а) технологический 

б) организационно-подготовительный 

в) аналитический 

 

23. Основоположником метода проектов в обучении был: 

а) К.Д. Ушинский 

б) Дж. Дьюи 

в) Дж. Джонсон 

г) Коллингс 

  

24. Какое из приведенных определений проекта верно: 

а) проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного 

результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам 

б) проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели 

в) проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов 

будущего 

г) проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги 

для потребителей 

 

25. Соотнесите определения и типы проектов: 

Типы проектов: 

1. социальный проект 

2. учебный проект 

3. телекоммуникационный проект 

Определения: 

а) совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта 

б) это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе 

ресурсов, информационно-коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согласованные методы и способы 

деятельности, и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта 

в) самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое решение общественно-значимой проблемы, 



способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами и общественностью 

  

26. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а) глагол 

б) прилагательное 

в) существительное 

г) наречие 

 

27. Задачи проекта – это: 

а) шаги, которые необходимо сделать для достижения цели 

б) цели проекта 

в) результат проекта 

г) путь создания проектной папки 

 

28. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:  

Содержание деятельности: 

1. рефлексия 

2. поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых для решения поставленных 

задач; изучение соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д.; изготовление продукта 

3. формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной деятельности 

4. способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы 

5. определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; способы источников 

информации по каждому направлению; составление детального плана работы 

Этапы работы над проектом: 

а) погружение в проект 

б) организационный 

в) осуществление деятельности 

г) оформление результатов проекта и презентация 

д) обсуждение полученных результатов 

 

29. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

а) смешанные 

б) краткосрочные 



в) годичные 

г) мини-проекты 

 

30. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

а) формирование специфических умений и навыков проектирования 

б) личностное развитие обучающихся (проектантов) 

в) подготовленный продукт работы над проектом 

г) все вышеназванные варианты 

  

31. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значимого результата – это особенности… 

а) прикладного проекта 

б) информационного проекта 

в) исследовательского проекта 

 

32. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 

а) цель включает много задач 

б) цель не предполагает результат 

в) цель не содержит научных терминов 

  

33. Деятельность, связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и 

предполагающая наличие основных этапов – это…? 

а) исследовательская деятельность 

б) научная деятельность 

в) проектная работа 

г) познавательная деятельность 

34. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает: 

а) самый главный 

б) предшествующий действию 

в) брошенный вперед 

 

35. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: 

а) прикладной проект 

б) информационный проект 



в) творческий проект 

 

36. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся перечисленные виды деятельности. 

Деятельность: 

1. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

2. Постановка проблемы, определение темы и целей проекта 

3. Обработка полученной информации, отбор. Решение промежуточных задач. Формулировка выводов 

4. Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласование интересов. Выдвижение первичных идей и разрешение спорных 

вопросов; распределение ролей 

5. Анализ выполнения проекта 

6. Представление полученных результатов, демонстрация приобретенных знаний и умений 

Этап: 

а) мотивационный 

б) планирование 

в) информационно-аналитический 

г) выполнение проекта 

д) заключительный (защита проекта) 

е) рефлексивный 

 

37. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

а) поисковый 

б) ролевой 

в) информационный 

г) творческий 

 

38. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом 

а) исправлять ошибки 

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы 

в) подбирать материалы и инструменты 

г) подсчитывать затраты 

д) оценивать свою работу 

е) организовывать своё рабочее место 

ж) изготовлять вещи своими руками 



 

39. Выберите правильное выражение: 

а) цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; 

б) ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; 

в) достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной. 

 

40. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 

а) монопредметный 

б) деятельностный 

в) индивидуальный 

г) метапредметный 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

Высокий На соответствие 

 

Установление последовательности 

28. А-3, Б-5, В-2, Г-4, Д-1 

36. А-2, Б-4, В-1, Г-3, Д-6, Е-5 

38. БВЕЖГАД 

17 9 

Повышенный  На соответствие 9. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

10. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

25. А-2, Б-3, В-1 

11 8 

Базовый  Множественный выбор 

С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

1. А, В, Д, Е, Ж 2. Г 3. Б 4. Г 5. А 

6. Б 7. А 8. В 11. Б 12. А, Б, В 13. 

А, Г, Д 14. Б, В 15. А, В, Г 16. А, 

Б, Г 17. А, Б, В, Г 18. А, Б, В 19. 

А, Б, В 20. А, Б, В, Г 21. А, В, Г 

22. Б 23. Б 24. А 26. А 27. А 29. А 

30. Г 31. А 32. Б 33. А 34. В 35. Б 

37. А 39. В 40. В 

59 68 

 

 

Система оценивания диагностической работы 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Типы оценочных 

материалов 

Ключи правильных 

ответов 

Критерии оценивания 

1 Б Множественный выбор А, В, Д, Е, Ж Совпадений Балл 

5 2 

3-4 1 

0-2 0 
 



2 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Г Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

3 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Б Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

4 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Г Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

5 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

6 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Б Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

7 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

8 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

В Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

9 П На соответствие  

 
1 2 3 4 

Б А Г В 
 

Совпадений Балл 

4 3 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

10 П На соответствие  

 
1 2 3 4 

Б А Г В 
 

Совпадений Балл 

4 3 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 



11 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Б Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

12 Б Множественный выбор А, Б, В Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

13 Б Множественный выбор А, Г, Д Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

14 Б Множественный выбор Б, В Совпадений Балл 

2 2 

1 1 

0 0 
 

15 Б Множественный выбор А, В, Г Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

16 Б Множественный выбор А, Б, Г Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

17 Б Множественный выбор А, Б, В, Г Совпадений Балл 

4 2 

2-3 1 

0-1 0 
 

18 Б Множественный выбор А, Б, В Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

19 Б Множественный выбор А, Б, В Совпадений Балл 

3 2 

2 1 



0-1 0 
 

20 Б Множественный выбор А, Б, В, Г Совпадений Балл 

4 2 

2-3 1 

0-1 0 
 

21 Б Множественный выбор А, В, Г Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

22 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Б Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

23 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Б Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

24 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

25 П На соответствие А Б В 

2 3 1 
 

Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

26 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

27 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

28 В На соответствие А Б В Г Д 

3 5 2 4 1 
 

Совпадений Балл 

5 3 

4 2 



2-3 1 

0-1 0 
 

29 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

30 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Г Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

31 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

32 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Б Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

33 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

34 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

В Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

35 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Б Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

36 В На соответствие А Б В Г Д Е 

2 4 1 3 6 5 
 

Совпадений Балл 

5 3 

4 2 

2-3 1 

0-1 0 
 

37 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 



38 В Установление 

последовательности 

БВЕЖГАД Совпадений Балл 

7 3 

5-6 2 

3-4 1 

0-2 0 
 

39 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

В Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
 

40 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

В Совпадений Балл 

1 2 

0 0 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.О.01.12 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточны

й контроль 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач (УК-1) 

принципы 

научного 

познания 

действительнос

ти; 

современную 

научную 

картину мира, 

место и роль 

человека в ней; 

основы 

формальной 

логики. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

заданий 

на 

соотнесе

ние, 

логическ

ое 

построен

ие 

объектов 

Качество 

выполненн

ых заданий 

№ 1,4,5 

получать и обрабатывать 

информацию из различных 

научных источников, 

критически осмысливать 

полученную информацию, 

выделять из нее главное, 

создавать на ее основе новое 

знание, интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять ее в доступном 

для других виде;  выявлять, 

систематизировать и 

критически осмысливать 

научные компоненты, 

включенные в различные 

области гуманитарного 

знания, культуру в 

историческом и актуальном 

контексте. 

Выполнени

е заданий, 

связанных с 

установлен

ием 

последовате

льности, на 

множествен

ный выбор 

Качество 

выполненн

ых заданий 

практическ

ого 

характера 

современными 

методами 

обработки и 

использования 

научной 

информации с 

целью выработки 

собственных 

суждений по 

соответствующим 

направлениям; 

различными 

способами 

познания и 

освоения 

окружающего 

мира, опираясь на 

современный 

уровень научных 

достижений. 

Написание 

эссе, 

составление 

проекта 

Защита 

проекта  

(задание 6) 

 

 

Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 
Уровни сложности Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 



оценочных 

материалов 
Количество 

совпадений 

Балл 

Высокий Установление последовательности 

На соответствие  

Множественный выбор 

№ 4. Итогом задания должно стать 

обсуждение проделанной работы, 

анализ результатов, выделение 

основных суммарных моментов 

повествований. Необходимо обратить 

внимание на разницу в изложении 

одних и тех же фактов разными 

людьми. 

№ 6. Работа над сценарием – 

достаточно комплексный и трудоёмкий 

процесс. Это информация о своём 

персонаже, идее, теме, посыле, сеттинге 

и других важных параметрах фильма. 

Автор (группа авторов) создаёт проект 

кинофильма. Сценарный план – это 

достаточно гибкий документ, который 

содержит основные структурные 

пункты сценария, но не ограничивается 

лишь структурой. В него можно 

включить важные сцены, сцены, 

которые нужно снять особенным 

способом, музыкальное решение и 

подобные вещи, которые помогут 

увидеть будущий фильм или ролик. 

Умение самостоятельно 

выполнять задание 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий;  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения.   

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала.  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  

уровня.  

отлично, 90-100 баллов 

 

 

 

 

 

 

хорошо, 70-89,9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворительно, 50-

69,9 баллов  

 

 

неудовлетворительно, 

менее 50 баллов 

Повышенный  Множественный выбор 

Установление  последовательности 

На соотвествие  

№ 2, № 3 ключи даны в таблице 

«Система оценивания диагностической 

работы» 

№ 7 Эссе – это прозаический 

литературный жанр. В переводе с 

французского означает «очерк» или 

«набросок». Эссе отражает 

индивидуальные переживания автора, 

Умение самостоятельно 

выполнять задание 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий;  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

отлично, 90-100 баллов 

 

 

 

 

 

 

хорошо, 70-89,9 баллов 



его взгляд на тот или иной вопрос. Оно 

не дает исчерпывающий ответ на 

определенный вопрос, а отражает 

собственное мнение или впечатление. 

При написании эссе прекрасно 

развивается логика, способность 

аргументировать свое мнение, грамотно 

преподносить информацию. Стиль 

изложения больше ориентирован на 

разговорный.  

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения.   

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала.  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  

уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворительно, 50-

69,9 баллов  

 

 

неудовлетворительно, 

менее 50 баллов 

Базовый  Установление последовательности 

 

№ 1 (ключи даны в таблице «Система 

оценивания диагностической работы»)  

№ 5. Пример: Вулкан – тетрадь. Из 

вулкана сыпется пепел, он летит по 

воздуху. Кусочек пепла примешался к 

капельке воды. Эта капелька попала в 

океан, а оттуда – в Белое море. Потом 

она испарилась, был ветер, поток 

воздуха принесло к нам, он залетел в 

форточку и попал на тетрадь... 

8-10 

7-6 

5-4 

3-2 

0-1 

90-100 

80-90 

60-80 

40-60 

0-40 

 

 
  



ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЙ 
Задание 1. 

Составьте ассоциативный куст. 

Это один из основных приёмов работы с информацией до чтения. Это позволяет актуализировать уже имеющиеся 

знания, активизировать познавательную активность учащихся и мотивировать их на дальнейшую работу с текстом. 

Даётся ключевое слово или заголовок текста. Нужно записать вокруг него все возможные ассоциации, обозначая 

стрелочками смысловые связи между понятиями. Нужно не просто дать собственные идеи, а и объяснить, 

почему именно так, а не иначе.  
Ключевые слова и выражения:  

- 7 

- 12 месяцев 

- басня  

- Россия 

 

Задание 2. 
Прием «Бортовой журнал» охватывает все этапы урока, начиная от стадии вызова и заканчивая рефлексией. 

Примеры оформления "бортовых журналов" 
1. Простая форма бортового журнала 

№ Что я знал по теме Новое знание Графическая форма 

        

2. Более полная форма "бортового журнала" 

ФИО ученика: 

Тема: 

Дата: 

№ Ключевые понятия Толкование Графическая форма (рисунок, схема) 



1.     

  

2.     

Оставшиеся вопросы: 

1. 

Тема для составления бортового журнала «Рыцарские турниры».  

 

Задание 3. 
Диаграмма Венна (также используется название диаграмма Эйлера — Венна) — схематичное изображение всех 

возможных отношений (объединение, пересечение, разность, симметрическая разность) нескольких (часто — трёх) 

подмножеств универсального множества. 

Примеры 

 

      
 



     
Задание. Составьте диаграмму Венна по следующим темам:  

- три мировые религии 

- герои любимого художественного произведения (литература, киноискусство) 

- два противоположных представителя истории (например, Наполеон и Кутузов) 

- природа Земли (растения, животные, млекопитающие и т.п.) 

- моя родина 

- культура Башкортостана 

- мое хобби и т.п.  

 

Задание 4. 
Технология РАФТ – это педагогический прием (социально-игровое задание), направленный на создание 

письменных текстов определенной тематики. Основной задачей для выполняющих – это задание создать описание, 

повествование или рассуждение от имени выбранного персонажа с учетом особенностей аудитории, для которой 

создается текст. 

Р(оль) 

А(удитория) 

Ф(орма) 

Т(ема)  



Идея состоит в том, что каждый выбирает для себя некую роль, т.е. пишет текст не от своего лица. 

А) Тема «Овощи. Клубнеплоды» 
Роли:  

- Историк (историческая справка, о том как и когда попал картофель в Россию, какие его части употребляли в то 

время, а также и о других овощах) 

- Биолог (описывает ботанический сорт, к какой группе, семейству овощей относится) 

- Агроном (на какие сорта по назначению, по срокам созревания делится, перечисляет высокоценные сорта, как 

делятся по качеству) 

- Специалист-нутрициолог (о пищевой ценности и безопасности продуктов питания, состав пищевых продуктов, 

их пользу для здоровья, возможные ограничения в рационе, а также проблемы, связанные с загрязнением продуктов 

питания токсичными элементами, пестицидами и другими опасными соединениями) 

Товаровед (предъявляет требования к качеству, описывает заболевания картофеля, на примере натуральных 

образцов, а так же упаковка и хранение) 

Повар (как можно определить, что картофель разного сорта, для чего это необходимо знать, какие блюда можно 

приготовить) 

Б) Тема «Компьютер» 

- Философ 

- историк 

- программист 

- учитель 

- блогер 

- родитель школьника 

В) Тема «Иностранный язык» 
- философ 

- историк 

- лингвист 

- писатель 

- политик 

- путешественник 



- школьник 

 

Задание 5. 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач.  

Задание: выбрать два объекта и соединить их логической цепочкой. 

Выбирается два объекта, на первый взгляд никак не связанные между собой. Необходимо выстроить цепочку 

объектов и взаимодействий между ними так, чтобы первое взаимодействие начиналось от одного из исходных объектов, 

а последнее заканчивалось вторым объектом. 

 

Задание 6. 
Вам предложено возглавить съемочную группу музыкального фильма о Пушкине.  

1. Предложите название фильма и кратко обоснуйте его. 

2. Где, в каких уголках страны будут проходить съемки? 

3. Какую музыку привлечете для озвучивания и в исполнении каких артистов или коллективов? 

4. Какие эпизоды уже созданных фильмов вы могли бы вмонтировать в свой фильм? 

5. Составьте покадровый план, включающий несколько основных эпизодов. 

Материалы для выполнения задания:  

Описание сьемки кино 

Название фильма (новое, цитата из произведения, произведение автора, уже известное название) 

Основная идея (познавательная, эстетическая, этическая, обучающая и т.п.) 

Место съемок: «знаменитые места», города России или мира, населенные пункты автора или объекта кино 

Основные эпизоды (4-5).  

Принимают участие: актеры, массовка 

Эпизоды уже созданных документальных, художественных или анимационных фильмов 

Композиция кадра 

Это расположение видимых в кадре элементов, придающих изображению убедительность и целостность 

Важно выбрать для съемки материал и самостоятельно расставить в нем акценты 

Содержание должно распознаваться просто и однозначно, не требуя дополнительных комментариев диктора и не 

допуская споров относительно смысла изображения 



Визуальные технологии (освещение, соотношение фигуры и фона, границы кадра, светотеневое решение, 

заполнение пространства) 

Название фильма 

Биографическое (детство, юность, путешествия, дуэль, смерть; его чувства).   

Соотносится с творчеством (первые шаги в искусстве, расцвет творчества и т.п.). 

По произведениям («Моцарт и Сальери», «Евгений Онегин» и т.п.). 

По месту жительства или путешествий (Болдино, Михайловское, Гурзуф, Санкт-Петербург и т.п.).  

По образам (женские образы, сильные образы, творческие личности и т.д.).  

По его изображению (в живописи, уже снятых ранее фильмов, скульптуре). 

Уголки страны для съемки 

Болдино 

Михайловское 

Черная речка 

Дом-мукзей Пушкина (СПб) 

Царское село 

Храм Вознесения Господне у Никитских ворот 

Структура кино 

1. Экспозиция. 

2. Поворотный пункт. 

3. Усложнение. 

4. Обязательная сцена. 

5. Кульминация. 

6. Финал.  

Работа режиссера 

Режиссерская концепция: выбор актеров (кастинг), художников, композиторов, операторов, исправление сценария, 

выбор места съемки. 

Написание режиссерского сценария (описание кадров фильма). 

Раскадровка – это все кадры фильма, нарисованные от руки. Кадр – самая мелкая единица в сцене картины. Они 

нумеруются. 



Жанры киноиндустрии 

Первая классификация: по способу построения художественного образа 

Драматические жанры  (трагедия, кинокомедия, трагикомедия, драма, мелодрама ) 

Эпические жанры (киноэпопея, кинороман, киноповесть, киноновелла, феерия)  

Лирические жанры (кинопоэма, лирическая новелла) 

На основе фольклора (сказка, притча) 

Вторая классификация: по предмету отражения 

1. Приключенческий фильм (Авантюрный фильм)  

2. Вестерн  

3. Детектив  

4. Нуар («Чёрный» фильм), неонуар  

5. Триллер  

6. Гангстерский фильм  

7. Фильм-катастрофа  

8. Боевик  

9. Исторический фильм  

10. Фантастический фильм 

11. Политический фильм  

12. Фильм ужасов  

13. Музыкальные 

Материал для сьемки фильма: 

- скульптура 

- живопись 

- Балеты 

- Оперы 

- фильмы  

Музыкальное сопровождение 

Саундтреки (ряд композиций, написанных специально для музыкального сопровождения фильма; эти композиции 

– часть саундтрека) 



Классическая музыка 

Современная музыка 

Музыка с дорожкой диалога 

Звуки природы 

Инструментальная или вокальная 

 

Задание 7.  
Напишите эссе на любую из предложенных тем:  

1. Если бы у тебя была возможность искоренить или преступления, или загрязнение окружающей среды, что бы ты 

выбрал и почему? 

2. Представь, что ты стал невидимым на день. Опиши этот день. Как ты думаешь, это будет весело или ты создашь 

больше проблем? Объясни. 

3. Представь, что ты выиграл shopping spree (непродолжительный момент, когда можешь все брать бесплатно) на 5 

минут в любом магазине по своему выбору и можешь взять, что хочешь. Какой магазин выберешь и какой будет твоя 

стратегия шопинга? 

4. Что, по-твоему, более важно: свобода слова (freedom of speech), право на честный суд (right to a fair trial) или 

право на частную жизнь (right of privacy)? Объясни. 

5. Если бы тебе выпала удача путешествовать с любым исследователем в мире, кто бы это был и почему? 

6. Как ты думаешь, стоит ли ученым испытывать лекарства на животных, чтобы побороть такие болезни людей, 

как рак? 

7. Напиши, почему исполнять обещания важно. 

8. По просьбе почтового офиса тебе предстоит выбрать героя новой марки. Кто бы это мог быть и почему? 

9. Ты веришь, что люди по природе своей больше хорошие или плохие? Объясни. 

10. Какую награду (реальную или выдуманную) ты бы хотел получить больше всего в жизни? 

11. Опиши плюсы и минусы ситуации, когда твой лучший друг живет с тобой в одной квартире. 

12. В чем для тебя разница между смелостью и страхом? 

13. Старая пословица гласит, что деньги — корень зла. Согласен? Объясни. Что еще может быть корнем зла? 

14. Ты нашел хрустальный шар, который показывает твое будущее. Что ты там увидел? 

15. Придумай новый олимпийский вид спорта, в котором ты бы получил медаль. Что бы это был за спорт? 



16. Перед тобой стоит выбор: потерять все старые воспоминания или не иметь возможности получать новые. Что 

бы ты выбрал и почему? 

17. Если бы тебе нужно было вести урок, о чем бы был этот урок? 

18. Если бы у тебя был друг, который говорил с тобой на том же языке, на котором ты говоришь сам с собой, как 

долго бы ты с ним дружил? 

19. Если бы у тебя была возможность внедрить в свой младенческий разум какой-то совет, что бы это был за 

совет? 

20. Какие внутренние тюрьмы ты уже построил из своих страхов? 

 
 

  



Сис
 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Типы оценочных 

материалов 

1 Б Установление 

последовательности  

Система оценивания диагностической работы 

 
чных Ключи правильных ответов 

 
 

 

Критерии оценивания 

Умение самостоятельно 

выполнять задание 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

(отлично, 90-100 баллов);  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения (хорошо, 70-

89,9 баллов)  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

(удовлетворительно, 50-69,9 

баллов)  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  



уровня 

(неудовлетворительно, 

менее 50 баллов) 

2 П Множественный выбор 

Установление  

последовательности 

На соотвествие  

 

Умение самостоятельно 

выполнять задание 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

(отлично, 90-100 баллов);  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения (хорошо, 70-

89,9 баллов)  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

(удовлетворительно, 50-69,9 

баллов)  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  

уровня 

(неудовлетворительно, 



3 П Множественный выб

Установление  

последовательности

На соответствие 

й выбор 

ости 

менее 50 баллов) 

 

Умение самостоятельно 

выполнять задание 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

(отлично, 90-100 баллов);  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения (хорошо, 70-

89,9 баллов)  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

(удовлетворительно, 50-69,9 

баллов)  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  

уровня 

(неудовлетворительно, 

менее 50 баллов) 



4 В Установление 

последовательности 

На соответствие  

Множественный выбор  

Итогом задания должно стать обсуждение 

проделанной работы, анализ результатов, выделение 

основных суммарных моментов повествований. 

Необходимо обратить внимание на разницу в 

изложении одних и тех же фактов разными людьми. 

Умение самостоятельно 

выполнять задание 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

(отлично, 90-100 баллов);  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения (хорошо, 70-

89,9 баллов)  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

(удовлетворительно, 50-69,9 

баллов)  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  

уровня 

(неудовлетворительно, 

менее 50 баллов) 



5 Б Установление 

последовательности 

Пример: Вулкан – тетрадь. Из вулкана сыпется 

пепел, он летит по воздуху. Кусочек пепла 

примешался к капельке воды. Эта капелька попала в 

океан, а оттуда – в Белое море. Потом она 

испарилась, был ветер, поток воздуха принесло к 

нам, он залетел в форточку и попал на тетрадь... 

50-60 – 5 и более ошибок 

60-70 – 4 ошибки 

70-80 – 3 ошибки 

80-90 – 2 ошибки 

90-100 – 1 ошибка 

6 В Установление 

последовательности 

На соответствие  

Множественный выбор 

Работа над сценарием – достаточно комплексный и 

трудоёмкий процесс. Это информация о своём 

персонаже, идее, теме, посыле, сеттинге и других 

важных параметрах фильма. Автор (группа авторов) 

создаёт проект кинофильма. Сценарный план – это 

достаточно гибкий документ, который содержит 

основные структурные пункты сценария, но не 

ограничивается лишь структурой. В него можно 

включить важные сцены, сцены, которые нужно 

снять особенным способом, музыкальное решение и 

подобные вещи, которые помогут увидеть будущий 

фильм или ролик. 

Умение самостоятельно 

выполнять задание 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

(отлично, 90-100 баллов);  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения (хорошо, 70-

89,9 баллов)  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

(удовлетворительно, 50-69,9 

баллов)  

Отсутствие признаков 



удовлетворительного  

уровня 

(неудовлетворительно, 

менее 50 баллов) 

7 П Множественный выбор Эссе – это прозаический литературный жанр. В 

переводе с французского означает «очерк» или 

«набросок». Эссе отражает индивидуальные 

переживания автора, его взгляд на тот или иной 

вопрос. Оно не дает исчерпывающий ответ на 

определенный вопрос, а отражает собственное 

мнение или впечатление. 

При написании эссе прекрасно развивается логика, 

способность аргументировать свое мнение, грамотно 

преподносить информацию. Стиль изложения 

больше ориентирован на разговорный. 

Умение самостоятельно 

выполнять задание 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий 

(отлично, 90-100 баллов);  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения (хорошо, 70-

89,9 баллов)  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

(удовлетворительно, 50-69,9 

баллов)  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного  

уровня 



(неудовлетворительно, 

менее 50 баллов) 

 
 
 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

1. Понятие критического мышления.  

2. Догмы, их роль в культуре и в процессах мышления.  

3. «Идолы рода», их роль в культуре и в процессах мышления.  

4. «Идолы пещеры», их роль в культуре и в процессах мышления.  

5. «Идолы рынка» и «Идолы театра», их роль в культуре и в процессах мышления.  

6. Герменевтика и ее роль в процессах понимания и интерпретации.  

7. Диалектика как основание критического мышления.  

8. Критическое мышление как результат эволюции биологических систем.  

9. Логические основания критического мышления: определения, их виды, ошибки в определениях.  

10. «Ловушки языка» и их критический анализ (многозначность, неточность, неясность понятий, софизмы).  

11. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. Роль примеров, образцов, аналогий в индуктивных умозаключениях.  

12. Эмпирическая аргументация и ее виды (прямое подтверждения, подтверждения следствий).  

13. Особенности теоретической аргументации.  

14. Контекстуальная аргументация: аргументы к традиции и к авторитету.  

15. Контекстуальная аргументация: (аргументы к интуиции, здравому смыслу, вере, вкусу).  

16. Предрассудки как структуры предпонимания. Роль предрассудков в процессах мышления, интерпретации, оценки.  

17. Основные признаки системного объекта.  

18. Системы органические и неорганические.  

19. Социальные группы, общество как системы. Их целостность, самодостаточность и открытость.  

20. Системы и аддитивные множества. 

 



 

 
Наименование дисциплины (практики): Б1.О.02.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Формруемая компетенция и 
требования к результатам 
освоения дисциплины 
(практики) 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 
текущий 
контроль 

промежут
очный 
контроль 

текущий 
контроль 

промежут
очный 
контроль 

текущий 
контроль 

промежут
очный 
контроль 

УК-1. Способность 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

функциональные 
возможности 
сервисов 
обработки, 
анализа и 
хранения 
информации 

Контроль
ные 
вопросы* 

Вопросы 
для 
тестирова
ния* 

- осуществлять 
поиск 
информации с 
применением 
поисковых систем;  
- использовать 
современные 
цифровые 
средства для 
обработки, 
систематизации и 
анализа 
информации 

Задания 
лаборатор
ных 
работ*, 
кейс-
задания* 

Вопросы 
для 
тестирова
ния* 

- навыками работы с 
поисковыми 
сервисами и 
ресурсами сети 
Интернет;  
- навыками работы с 
прикладными 
компьютерными 
программами для 
обработки, 
систематизации и 
анализа 
информации; 

Задания 
лаборатор
ных 
работ*, 
кейс-
задания* 

Вопросы 
для 
тестирова
ния* 

ОПК-2. Способен использовать 
современные информационные 
технологии и программные 
средства при решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования информационной 
безопасности 

функциональные 
возможности 
сервисов 
передачи 
графической, 
аудио, видео и 
текстовой 
информации 

Контроль
ные 
вопросы* 

Вопросы 
для 
тестирова
ния* 

использовать 
современные 
цифровые 
средства для 
наглядного 
представления 
информации 

Задания 
лаборатор
ных 
работ*, 
кейс-
задания* 

Вопросы 
для 
тестирова
ния* 

навыками 
представления и 
передачи деловой 
информации с 
помощью 
программных 
средств 

Задания 
лаборатор
ных 
работ*, 
кейс-
задания* 

Вопросы 
для 
тестирова
ния* 

 
  



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 

Уровни сложности 
оценочных 
материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 
совпадений 

Балл 

Высокий Установление последовательности 
На соотвествие  
На дополнение (только ввод числа) 

 90%-100% 5 

Повышенный  Множественный выбор 
Установление  последовательности 
На соотвествие 

 70%-89% 4 

Базовый  Бинарный ответ (да/нет) 
С выбором одного правильного ответа 
из предложенных 

 50%-69% 3 

  



 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЙ 

1. Выберите правильную запись ссылки на диапазон, выделенный на рисунке 

 
а) A1:A10 
б) A1-A10 
в) A1-10 
г) A1:10 

 
2. Какой результат будет выведен в ячейке G2?  

 
Введите только число 

 
3. Какой результат будет выведен в ячейке B6? 



 
а) Соответствует 
б) Не соответствует 
г) 10,16666667 
д) 9,166666667 

 
4. Какой символ добавляется в адрес ячейки для преобразования его в абсолютную ссылку? Введите символ 
 
5. Какие возможности в Google Документах имеет пользователь с уровнем доступа “Комментатор”? 
а) Просматривать документ, 
б) Оставлять комментарии, 
в) Скачивать документ, 
г) Редактировать документ. 
 
6. Вопрос на соответствие. Как называется данный процесс?  
1. Открытие двери после проворачивания ключа в замке  
2. Ввод пароля к электронной почте 
3. Сканирование отпечатка пальца для разблокировки смартфона  
4. Выдача средств в банке после проверки паспорта и данных о вашем счете  
А - авторизация 
Б - идентификация 
В - аутентификация 
Г -  авторизация 
 
7. Выберите наиболее надёжный пароль. 
а) Dfg45-6v.7U 



б) DFG45-6V 
в) Dfg456vGh 
г) Dfg-v.7U 
 
8. Вопрос на соответствие. После того как начальная и конечная точки маршрута заданы, Яндекс.Карты построят несколько 

вариантов маршрута. Поставьте в соответствие тип маршрута и его цвет. 
а) для автомобильных маршрутов, маршрутов поездок на такси и на общественном транспорте линия первого маршрута  
б) для пешеходных   
в) для велосипедных  
 
1) фиолетовая  
2) зеленая 
3) фиолетовый пунктир 
 
9. Расставьте в правильном порядке. Как измерить расстояние между точками в Google Картах?  
а) Укажите на карте вторую точку, нажав левую кнопку мыши. Точно так же можно добавить ещё несколько точек.  
б) Наведите курсор на начальную точку и нажмите правую кнопку мыши. 
в) В контекстном меню выберите «Измерить расстояние». 
г) Отследите общую протяженность пути в километрах и милях на карточке в нижней части страницы. 
 
10. Какие форматы ввода географических координат допускаются в Google Картах?  
а) 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E 
б) 41.40338, 2.17403 
в) 41,40338, 2,17403 
г) 41 24.2028, 2 10.4418 

 
11. Гражданин РФ на портале Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/) имеет возможность:  
а) Подать заявку на досрочное включение отопления 
б) Подать документы для получения визы  
в) Получить электронный сертификат вакцинации от COVID-19  
г) Встать на учет в центре занятости  
д) Заказать справку об отсутствии судимости 
е) Подать заявку на ипотеку 



ж) Подать заявление на оформление загранпаспорта  
 
12. Установите соответствие между расширениями файлов Word и их типами 
а) .doc 
б) .dotx 
в) .dot 
г) .docx  
д) .docm  
е) .dotm  
 
Ответы: 
1) Документ Word 
2) Шаблон Word 
3) Документ Word с поддержкой макросов 
4) Шаблон Word с поддержкой макросов 
 
13. Соотнесите понятия из Microsoft PowerPoint с их значением: 
а) Готовый набор цветов, шрифтов и визуальных эффектов, которые применяются к слайдам для создания единого 
профессионального оформления  
б) Инструмент PowerPoint, позволяющий определить цвета для различных типов объектов на слайдах  
в) Набор заполнителей для представления контента на слайде, определяет, какие объекты будут представлены на слайде и как 
расположены  
г) Изображение, фотография или паттерн, размещаемые на слайдах презентации под текстом, графиками, таблицами и другим 
контентом  
 
Ответы: 
1) Фон 
2) Цветовая схема 
3) Макет 
4) Тема  
 
14. Соотнесите категории объектов Microsoft PowerPoint с их описанием 



а) Графическое представление числовых данных для их визуальной оценки. С их помощью можно явно увидеть тренды, тенденции; 
не вникая в цифры, понять динамику  
б) Коллекция стилей текста, которые можно применять для создания декоративных эффектов, например затененного или зеркального 
текста  
в) Векторные изображения, которые служат для рисования различных конструкций (линии, круги, треугольники, прямоугольники и 
т.п.)  
г) Графические объекты, заготовки схем, которые служат для наглядного отображения списков, явлений, процессов, структур, идей  
 
Ответы: 
1) Диаграмма 
2) SmartArt  
3) Фигура 
4) WordArt  
 
15. К факторам аутентификации можно отнести: 
а) пароль  
б) биометрика  
в) копия документа, удостоверяющего личность 
г) логин 
д) устройство  
 
16. Для того, чтобы записаться к врачу через портал Госуслуги, необходимо: 
а) Оплатить госпошлину 
б) Загрузить на портал фото или скан полиса обязательного медицинского страхования 
в) Прикрепиться к медицинской организации  
г) Указать номер полиса обязательного медицинского страхования в своём профиле на Госуслугах  
д) Загрузить на портал фото или сканы страниц паспорта, содержащих личные сведения 
 
17. Оффлайн-версию для персонального компьютера имеет: 
а) Google Карты 
б) Яндекс Карты 
в) 2ГИС  
г) ни одна из перечисленных систем 



18. Разработчик опроса в Google Формах до преобразования его в тест имеет возможность: 
а) указать один или несколько правильных ответов на вопрос 
б) отключить возможность многократного прохождения опроса одним и тем же респондентом  
в) настроить автоматическую передачу ответов в  Google Таблицу  
г) назначить количество баллов за правильные ответы на вопросы 
д) сделать вопрос обязательным  
 
19. Сервис Google Формы дает возможность создавать вопросы типа: 
а) Упорядочение 
б) Текст (строка)  
в) Один из списка  
г) Несколько из списка 
д) Соответствие 
 
20. Файл редактируемой презентации Microsoft PowerPoint имеет расширение: 
а) .ppsx 
б) .docx 
в) .pdf 
г) .pptx  
д) .exe 
 
21. Соотнесите браузеры и операционные системы, в комплекте которых они поставляются: 
а) Safari (1) 
б) Opera (4) 
в) Mozilla Firefox (2) 
г) Internet Explorer (3) 
д) Google Chrome (4) 
 
Ответы: 
1) Mac OS X 
2) Ubuntu 
3) Microsoft Windows 
4) только как самостоятельное приложение 



22. Какой тип вопроса Google Форм представлен на рисунке? 

 
а) Один из списка, 
б) Раскрывающийся список, 
в) Несколько из списка, 
г) Сетка (множественный выбор) 
 
23. Для просмотра Web-страниц используются  
а) браузеры 
б) Интернет-порталы 
в) брандмауэры 
г) программы хэширования 
 
24. При копировании диапазона из Excel с помощью комбинации Ctrl+C и вставке его в Google Таблицу комбинацией Ctrl+V будут 

перенесены: 
а) текст и числовые данные, 
б) структура таблицы, 
в) формулы Excel из ячеек, 
г) правила условного форматирования. 
 



 
25. Как в Word называется тип выравнивания изображенного на рисунке текста? 

 
а) по центру; 
б) по ширине; 
в) по рамке; 
г) по полям 
 
26. Какими способами в Google Документах можно организовать совместное редактирование документа в режиме онлайн? 
а) включить доступ по ссылке с правами редактора и отправить ссылку соавтору, 
б) скачать документ в формате .docx и переслать его соавтору по электронной почте, 
в) дать индивидуальный доступ соавтору, добавив его аккаунт в число редакторов и отправить оповестительное письмо, 
г) создать копию Google Документа и отправить ссылку на нее соавтору, 
 
27. В программе Microsoft Excel в ячейке G21 записана формула 5*I20 + $I21. Какой будет формула если ячейку G21 скопируют в 

ячейку G27? 
а) 5*I26 + $I27 
б) 5*I26 + $I21 
в) 11*I20 + $I21 
г) 5*J20 + $I21 

 
28. Колонтитул в Microsoft Word – это 
а) заголовок в тексте, распределенном по колонкам; 
б) название документа; 



в) текст или изображение, который размещается в верхней или нижней части документа на каждой странице;  
г) автособираемое оглавление в начале документа 
 
29. ... - система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о 

необходимых объектах 
а) Геоинформационная система 
б) Система поддержки принятия решений 
в) Система автоматизированного проектирования 
г) Медицинская информационная система 
д) Экономическая информационная система 
 
30. Как в Power Point запустить показ слайдов презентации с текущего слайда?  
а) F5  
б) Shift+F5  
в) Shift 
г) F2 
 
 



Система оценивания диагностической работы 
 

№ 
задания 

Уровень 
сложности 

Типы оценочных материалов Ключи правильных 
ответов 

Критерии оценивания 

1.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

А 
 

Правильный ответ – 1 

2.  Высокий На дополнение 4 Правильный ответ – 3 

3.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

А Правильный ответ – 1 

4.  Высокий На дополнение $ Правильный ответ – 3 

5.  Повышенный Множественный выбор А, Б, В Совпадений Балл 
3 2 
2 1,5 
1 1 
0 0 

 

6.  Высокий На соотвествие 1-А 
2-Б 
3-В 
4-Г 

Совпадений Балл 
3-4 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 

7.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

А 
 

Правильный ответ – 1 

8.  Высокий На соотвествие А-1 
Б-3 
В-2 
 

Совпадений Балл 
3 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 

9.  Высокий Установление 
последовательности 

3, 1, 2, 4 Правильный ответ – 3 



10.  Повышенный Множественный выбор А, Б, Г Совпадений Балл 
3 2 
2 1,5 
1 1 
0 0 

 

11.  Повышенный Множественный выбор В, Г, Д, Ж Совпадений Балл 
4 2 
3 1,5 
2 1 
1 0,5 
0 0 

 

12.  Высокий На соотвествие А-1 
Б-2 
В-2 
Г-1 
Д-3 
Е-4 

Совпадений Балл 
6 3 
5 2,5 
4 2 
3 1,5 
2 1 
1 0,5 
0 0 

 

13.  Высокий На соотвествие А-4 
Б-2 
В-3 
Г-1 

Совпадений Балл 
3-4 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 



14.  Высокий На соотвествие А-1 
Б-4 
В-3 
Г-2 

Совпадений Балл 
3-4 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 

15.  Повышенный Множественный выбор А, Б, Д Совпадений Балл 
3 2 
2 1,5 
1 1 
0 0 

 

16.  Повышенный Множественный выбор В, Г Совпадений Балл 
2 2 
1 1 
0 0 

 

17.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

В  Правильный ответ – 1 

18.  Повышенный Множественный выбор Б, В, Д Совпадений Балл 
3 2 
2 1,5 
1 1 
0 0 

 

19.  Повышенный Множественный выбор Б, В Совпадений Балл 
2 2 
1 1 
0 0 

 

20.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

Г  Правильный ответ – 1 



21.  Высокий На соотвествие А-1 
Б-4 
В-2 
Г-3 
Д-4 
 

Совпадений Балл 
4-5 3 
3-4 2 
1-2 1 
0 0 

 

22.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

В  Правильный ответ – 1 

23.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

А  Правильный ответ – 1 

24.  Повышенный Множественный выбор А, Б Совпадений Балл 
2 2 
1 1 
0 0 

 

25.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

Б  Правильный ответ – 1 

26.  Повышенный Множественный выбор А, В Совпадений Балл 
2 2 
1 1 
0 0 

 

27.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

А  Правильный ответ – 1 

28.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

В  Правильный ответ – 1 

29.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

А  Правильный ответ – 1 

30.  Базовый С выбором одного правильного 
ответа из предложенных 

Б Правильный ответ – 1 

 
 



 

 

Наименование дисциплины: Б1.О.02.02 Специализированные пакеты профессиональной деятельности 

Формруемая 

компетенци

я и 

требования 

к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

УК-1. 

Способност

ь 

осуществля

ть поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

методи

ки 

поиска, 

сбора и 

обрабо

тки 

инфор

мации; 

актуаль

ные 

россий

ские и 

зарубе

жные 

источн

ики 

инфор

мации 

в сфере 

Решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

Выполнен

ие 

индивидуа

льного 

проекта 

применять 

методики 

поиска, 

сбора и 

обработки 

информаци

и; 

осуществля

ть 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и, 

полученно

й из 

разных 

источников

; 

Решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

индивидуаль

ного проекта 

методами 

поиска, 

сбора и 

обработки, 

критическог

о анализа и 

синтеза 

информации

; методикой 

системного 

подхода для 

решения 

поставленн

ых задач 

Решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

индивидуальн

ого проекта 



профес

сионал

ьной 

деятель

ности; 

метод 

систем

ного 

анализа 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

ОПК-7. 

Способност

ь понимать 

принципы 

работы 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

и 

использоват

ь их для 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

соврем

енные 

инфор

мацион

ные 

технол

огии и 

програ

ммные 

средств

а, в том 

числе 

отечест

венног

о 

произв

одства, 

при 

решени

и задач 

профес

сионал

ьной 

деятель

Решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

Выполнен

ие 

индивидуа

льного 

проекта 

выбирать 

современн

ые 

информаци

онные 

технологии 

и 

программн

ые 

средства, в 

том числе 

отечествен

ного 

производст

ва, при 

решении 

задач 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

индивидуаль

ного проекта 

навыками 

применения 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

и 

программны

х средств, в 

том числе 

отечественн

ого 

производств

а, при 

решении 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

индивидуальн

ого проекта 



ности 

 

Задания диагностической работы 

 

1. В современных научных источниках отмечается факт существования «цифрового» поколения людей, для которых 

естественными элементами их жизненного пространства являются… (выберите один ответ): 

А. Сетевые, мобильные средства коммуникации. 

В. Компьютеры. 

С. Различные средства массовой информации. 

 

2. Информатизация образования – это… 

А. Использование учебно-методических разработок, ориентированных на реализацию возможностей средств ИКТ. 

В. Область научно-практической деятельности человека, направленная на исследование возможностей ИКТ для достижения 

целей обучения и воспитания. 

С. Внедрение в образовательный процесс новых средств обучения, основанных на применении компьютерной техники. 

 

3. Перечислите основные признаки, характерные для процесса информатизации образования на этапе компьютеризации 1985-

1990 гг. (выберите несколько ответов): 

А. Введение в средних школах общего курса информатики и вычислительной техники. 

В. Основная цель – формирование компьютерной грамотности учащихся и родителей. 

С. Развитие системы дистанционного образования. 

D. Направление в сферу образования несколько тысяч первых отечественных персональных ЭВМ. 

 

4. Перечислите основные признаки, характерные для процесса информатизации образования на этапе компьютеризации 1990-

2000 гг. (выберите несколько ответов): 

А. Основная цель – формирование информационной культуры. 

B. Разработана первая концепция информатизации образования. 

С. Оснащение образовательных учреждений программно-аппаратными средствами ИКТ. 

D. Основная цель – формирование компьютерной грамотности учащихся и родителей. 

E. Активная подготовка педагогических кадров нового поколения и формирование принципиально новой культуры 

педагогического труда. 

F. Введение в средних школах общего курса информатики и вычислительной техники. 

G. Фрагментарное использование современных средств информатики, телекоммуникаций и баз данных для информационной 



поддержки образовательного процесса. 

5. Перечислите основные признаки, характерные для процесса информатизации образования на современном этапе (выберите 

несколько ответов): 

А. Развитие системы дистанционного образования. 

B. Оснащение образовательных учреждений цифровыми средствами и использование их в качестве нового педагогического 

инструмента. 

С. Подготовка педагогических кадров к эффективному применению мобильных технологий, средств дополненной и 

виртуальной реальности. 

D. Фрагментарное использование современных средств информатики, телекоммуникаций и баз данных для информационной 

поддержки образовательного процесса. 

E. Основная цель – формирование компьютерной грамотности обучающихся. 

F. Направление в сферу образования несколько тысяч первых отечественных персональных ЭВМ. 

G. Создание единой информационно-коммуникационной образовательной среды и использование открытого образовательного 

контента. 

 

6. Перечислите основные признаки, характерные для понятия «информационная среда» (выберите несколько ответов): 

А. Субъективное отражение информации в сознании индивида. 

В. Совокупность программно-аппаратных средств. 

С. Создается усилиями отдельной группы людей. 

D. Объективная реальность. 

E. Совокупность условий, в которых непосредственно протекает деятельность человека. 

F. Формируется в результате деятельности всего человечества. 

G. Активное начало, воздействующее на ее участников. 

H. Ближайшее внешнее к человеку информационное окружение. 

I. Существует независимо от человека. 

 

7. К материальному обеспечению информационной среды относятся … (выберите один ответ): 

А. Носители информации (литература, СМИ, компьютерные сети, библиотеки, архивы и др.). 

B. Возможности для полноценного общения с помощью средств коммуникации. 

С. Возможности доступа к материальным носителям информации (знание методов поиска, хранения, обработки информации). 

 

8. Какое из приведенных определений не в полной мере раскрывает сущность понятия «автоматизированное рабочее место» 

(выберите один ответ): 



А. Это комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающих оперативное удовлетворение информационных и 

вычислительных потребностей специалиста и размещенных на его рабочем месте. 

B. Это средство автоматизации производственно-технологических процессов, организации и управления производством, 

организационно-экономического управления. 

С. Это комплекс аппаратных, программных, технологических средств, позволяющих автоматизировать информационную 

деятельность пользователя. 

D. Это комплекс информационных ресурсов, программно-технических и организационно-технологических средств 

индивидуального и коллективного пользования, объединенных для выполнения определенных функций профессионального 

работника управления. 

 

9. Заполните пропуск в предложении: «Интерактивность – это принцип организации системы, при котором цель достигается 

_________________ элементов этой системы». 

А. Информационным обменом. 

B. Перемещением. 

C. Созданием. 

D. Изменением. 

E. Заданием свойств. 

 

10. Какие два различных инструмента объединяет интерактивная доска? 

А. Объекты и инструменты для рисования. 

В. Доску и программное обеспечение. 

С. Экран для отображения информации и обычную маркерную доску. 

 

11. Что такое Lesson Activity Toolkit (выберите один ответ)? 

А. Название основного программного обеспечения для работы с интерактивной доской. 

В. Сервис для создания интерактивных упражнений. 

С. Дополнительный комплект инструментов интерактивной доски для организации деятельности на уроке. 

D. Конструктор интерактивных рабочих листов. 

E. Справочник по использованию интерактивных элементов на уроке. 

 

12. Укажите линейные и нелинейные способы представления информации в презентациях: 
1. Линейные А. Презентация для самостоятельного изучения, включающая меню. 

2. Нелинейные В. Презентация, записанная в видеофайл, демонстрируемая классу в аудитории. 

 С. Презентация, сопровождающая речь докладчика. 



 D. Презентация, содержащая гиперссылки. 

 

13. Каковы отличительные признаки мультимедиапродукта (выберите несколько ответов): 

А. Наличие гипертекста. 

В. Может происходить интерактивное взаимодействие пользователя и программ. 

С. Информация представлена в текстовой, графической, видеоанимационной форме и последовательно предъявляется 

пользователю. 

D. Информация представлена в текстовой, графической, видеоанимационной форме и одновременно предъявляется 

пользователю. 

E. Возможность свободной навигации. 

 

14. К какой общей форме контроля относится электронный тест (выберите один ответ)? 

А. Фронтальная. 

В. Электронная. 

С. Групповая. 

D. Индивидуальная. 

 

15. В каком году на саммите «Большой двадцатки» была названа новая стадия информационного общества – Smart-общество? 

_____________ 

 

16. Сопоставьте понятие с его определением: 
1. Диагностика А. Определение степени усвоенности знаний, умений и навыков. 

2. Контроль В. Система действий и операций для контроля за усвоением знаний, умений и навыков. 

3. Проверка С. Наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и навыков. 

4. Оценка D. Включает контроль, проверку, оценивание; накопление статистических данных, их анализ; прогнозирование, 

выявление динамики, тенденций дидактического процесса. 

 

17.       Заполните пропуск в предложении: «_______________ сервис – это программное обеспечение или система со стандартным 

интерфейсом, находящаяся на веб-серверах». 

А. Онлайн. 

B. Интерактивный. 

C. Социальный. 

D. Информационный. 

E. Поисковый. 



18.       Какова отличительная особенность онлайн-сервиса (выберите один ответ)? 

А. Доступ к сервису получают через интернет. 

В. Можно работать с персонального компьютера. 

С. Нет необходимости устанавливать на компьютер. 

D. Можно скачать результаты работы в виде файлов. 

 

19. Верно ли утверждение: «Сетевое сообщество – это группа людей, поддерживающих общение и ведущих совместную 

деятельность при помощи компьютерных сетевых средств»? 

А. Верно. 

B. Неверно. 

 

20. Веб-сервис Padlet предназначен для … (выберите один ответ): 

А. Хранения фотографий. 

В. Проведения анкетирования и опросов. 

С. Создания врменных лент. 

D. Работы с географическими картами. 

E. Создания фотоколлажей. 

F. Работы с виртуальной доской. 

G. Создания закладок. 

 

21. Для создания ментальных карт предназначены следующие веб-сервисы (выберите несколько ответов): 

А. Popplet. 

B. Bubbl.us. 

C. Ribbet. 

D. Linoit. 

E. Wix. 

F. CarrotSticks. 

G. MindMeister. 

 

22. В каком веб-сервисе невозможно разместить изображение на виртуальной доске (выберите один ответ)? 

А. Bubbl.us. 

B. Web Whiteboard AWW App. 

C. Scrumblr. 



D. Popplet. 

E. Ribbet. 

F. Padlet. 

 

23. Какой из веб-сервисов позволяет пользователю сохранить ментальную карту в формате графического файла *.jpg (выберите 

несколько ответов)? 

А. MindMeister. 

B. MapMaker. 

C. Mind42. 

D. Bubbl.us. 

E. Photovisi. 

 

24. Как называются веб-сайты, структуру и содержимое которых пользователи могут сообща изменять с помощью 

инструментов, предоставляемых самими сайтами (выберите один ответ)? 

А. Блоги. 

B. Социальные сети. 

C. Социальные медиахранилища. 

D. Вики. 

E. Географические карты. 

 

25. Что такое мобильное приложение (выберите один ответ)? 

А. Программа, служащая для организации игрового процесса, связи с партнерами по игре или сама выступающая в качестве 

партнера. 

В. Специально разработанное приложение под конкретную мобильную платформу. 

С. Программа, установленная на той или иной платформе, обладающая определенным функционалом, позволяющим 

выполнять различные действия. 

D. Вспомогательная компьютерная программа в составе общего программного обеспечения для выполнения 

специализированных типовых задач. 

 

26. Выберите из предложенных вариантов мобильные устройства дополненной реальности (выберите несколько ответов): 

А. Смартфон. 

В. Виртуализатор. 

С. Виртуальные дисплеи сетчатки глаза. 



D. Считыватель. 

E. Джойстик. 

 

27. Двухмерный штрихкод, состоящий из точек, которые распознаются датчиком, переводятся в двоичные числа и 

преобразуются по определенному алгоритму, – это… (выберите один ответ): 

А. AR-код. 

В. Код мобильного устройства. 

С. QR-код. 

D. Код мобильного приложения. 

E. SM-код. 

 

28. Выберите мобильные приложения, позволяющие считывать QR-код (выберите несколько ответов): 

А. QR-Scanner. 

В. BIRI. 

С. NeoReader. 

D. QR-Code Generator. 

E. BarCode. 

 

29. К какому понятию относятся перечисленные факты (выберите один ответ)? 

- В данной системе возможно создание электронного курса. 

- Возможно хранение истории изменения курса. 

- Сконцентрирована не на управлении обучением, а на создании контента. 

А. Talent Management System. 

В. Learning Management System. 

С. Learning Content Management System. 

 

30. Установите соответствие между термином и определением: 
1. Программное обеспечение, которое используется для создания и 

редактирования электронных учебных материалов. 

А. LCMS (Learning Content Management System). 

B. Авторские средства (authoring tools). 

С. Вебинар или виртуальный класс. 2. Система, которая сконцентрирована на задаче управления 

содержанием учебного контента, но не самим процессом обучения. 

3. Технологии и инструменты для проведения онлайн-встреч и 

совместной работы в режиме реального времени с помощью веб-

камер. 



 

 

 

Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

Высокий На соответствие  

На дополнение (только ввод числа) 

4.1-А, 2-C, 3-F, 4-G 6.1-B, 2-C, 3-

E, 4-G 12.1-B,C 2-A,D 15.2010 16. 

1-D, 2-C, 3-B, 4-A 

17 15 

Повышенный  Множественный выбор; 

На соответствие 

3.1-А, 2-В, 3-D 5.1-А, 2-В, 3-C 

13.1-А, 2-В, 3-D 21.B,G 23.C,D 

26.A,C 28.A,C 30.1-B, 2-A, 3-C 

20 16 

Базовый  Бинарный ответ (да/нет) 

С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

1.А 2.В 7.A 8.C 9.A 10.C 11.C 

14.D 17.A 18.C 19.A 20.F 22.C 

24.D 25.B 27.C 29.C 

17 17 

 

Система оценивания диагностической работы 

 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Типы оценочных материалов Ключи правильных 

ответов 

Критерии оценивания 

1 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
А Правильный ответ – 1 

2 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
B Правильный ответ – 1 



3 П На соответствие 1 – А 

2 – В 

3 – D 

Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

4 В На соответствие 1 – А 

2 – C 

3 – F 

4 – G 

Совпадений Балл 

4 3 

2-3 1 

0-1 0 
 

5 П На соответствие 1 – А 

2 – В 

3 – C 

Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

6 В На соответствие 1 – В 

2 – C 

3 – E 

4 – G 

Совпадений Балл 

4 3 

2-3 1 

0-1 0 
 

7 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
А Правильный ответ – 1 

8 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
С Правильный ответ – 1 

9 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
А Правильный ответ – 1 

10 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
С Правильный ответ – 1 

11 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
С Правильный ответ – 1 

12 B На соответствие 1 – B, C 

2 – A, D 

Совпадений Балл 

4 3 



2-3 1 

0-1 0 
 

13 П На соответствие 1 – А 

2 – В 

3 – D 

Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

14 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
D Правильный ответ – 1 

15 В На дополнение 2010 Правильный ответ – 3 

16 В На соответствие 1 – D 

2 – C 

3 – В 

4 – A 

Совпадений Балл 

4 3 

2-3 1 

0-1 0 
 

17 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
А Правильный ответ – 1 

18 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
С Правильный ответ – 1 

19 Б Бинарный ответ (да/нет) 
 

A (да) Правильный ответ – 1 

20 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
F Правильный ответ – 1 

21 П Множественный выбор B, G Совпадений Балл 

2 2 

0-1 0 
 

22 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
С Правильный ответ – 1 

23 П Множественный выбор C, D Совпадений Балл 

2 2 

0-1 0 
 

24 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
D Правильный ответ – 1 



25 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
B Правильный ответ – 1 

26 П Множественный выбор A, C Совпадений Балл 

2 2 

0-1 0 
 

27 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
С Правильный ответ – 1 

28 П Множественный выбор A, C Совпадений Балл 

2 2 

0-1 0 
 

29 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
С Правильный ответ – 1 

30 П На соответствие 1 – B 

2 – A 

3 – C 

Совпадений Балл 

3 2 

2 1 

0-1 0 
 

 



 

 

Наименование дисциплины: Б1.О.02.03 (К) Зачет по модулю «Введение в информационные технологии» 

Формруемая 

компетенци

я и 

требования 

к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

УК-1. 

Способност

ь 

осуществля

ть поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

основн

ые 

поняти

я 

инфор

матики 

и 

инфор

мацион

ных 

технол

огий; 

основы 

соврем

енных 

технол

огий 

сбора, 

обрабо

Вопросы для 

собеседован

ия на зачете 

Решение 

тестовых 

заданий 

осуществля

ть 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и, 

полученно

й из 

разных 

источников 

Вопросы для 

собеседования 

на зачете 

Решение 

тестовых 

заданий 

самостоятел

ьного 

поиска, 

изучения и 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

поставленн

ых задач 

Вопросы для 

собеседовани

я на зачете 

Решение 

тестовых 

заданий 



тки и 

предста

вления 

инфор

мации, 

методы 

систем

ного 

анализа 

ОПК-9. 

Способност

ь понимать 

принципы 

работы 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

и 

использоват

ь их для 

решения 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

соврем

енные 

тенден

ции 

развит

ия 

инфор

матики 

и 

вычисл

ительн

ой 

техник

и, 

цифров

ых 

компь

ютерн

ых 

технол

огий; 

предме

тную 

област

Вопросы для 

собеседован

ия на зачете 

Решение 

тестовых 

заданий 

использова

ть 

полученны

е знания в 

области 

информаци

онных 

технологи

й; 

выбирать 

современн

ые 

информаци

онные 

технологи

и и 

программн

ые 

средства; 

применять 

современн

ые 

информаци

онные 

Вопросы для 

собеседования 

на зачете 

Решение 

тестовых 

заданий 

основными 

методами, 

способами 

и 

средствами 

получения, 

хранения и 

переработк

и 

информаци

и с учетом 

современны

х ИКТ и 

цифровых 

технологий; 

навыками 

критическог

о анализа 

современны

х 

достижений 

в области 

профессион

альной 

Вопросы для 

собеседовани

я на зачете 

Решение 

тестовых 

заданий 



ь 

инфор

матики

, 

соврем

енные 

инфор

мацион

ные 

технол

огии и 

програ

ммные 

средст

ва; 

основн

ые 

требов

ания 

инфор

мацион

ной 

безопа

сности; 

класси

фикаци

ю 

програ

ммных 

средст

в и 

возмож

ности 

технологи

и и 

использова

ть 

возможнос

ти 

программн

ых средств 

в своей 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

 

деятельност

и 

 



их 

примен

ения 

для 

решен

ия 

практи

ческих 

задач 

 

Задания диагностической работы 

 

1. Как называлась первая отечественная ЭВМ? 

а) МЭСМ; 

б) БЭСМ; 

в) ЭНИАК; 

г) Эльбрус. 

 

2. Основными единицами измерения информации являются: 

а) байт, бит; 

б) сантиметр, минута; 

в) мегабит, секунда; 

г) метр, минута. 

 

3. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и глубиной кодирования 24 бита. Запись 

длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел 

наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

а) 0,2; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

4. Какое из нижеприведенных утверждений ближе всего раскрывает смысл понятия «информация, используемая в бытовом 



общении»: 

а) последовательность знаков некоторого алфавита; 

б) сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов; 

в) сообщение, уменьшающее неопределенность; 

 

г) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком непосредственно или с 

помощью специальных устройств (термометр, барометр и пр.); 

д) сведения, содержащиеся в научных теориях. 

 

5. По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды: 

а) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.; 

б) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 

в) обыденную, научную, производственную, управленческую; 

г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

 

6. Под поиском информации понимают: 

а) получение информации по электронной почте; 

б) передачу информации на большие расстояния с помощью компьютерных систем; 

в) получение нужной информации посредством наблюдения за реальной действительностью, использование каталогов, 

архивов, справочных систем, компьютерных сетей, баз данных и баз знаний и т.д.; 

г) чтение художественной литературы; 

д) сортировку информации. 

 

7. Событие: «По телефону разговаривают два приятеля». В каком пункте указано верное сочетание источника информации, 

приемника информации и канала связи. 

 

 Источник информации Приемник информации Канал связи 

а) Человек слушающий Человек говорящий Телефонная сеть 

б) Человек слушающий Человек говорящий Совокупность технических устройств, обеспечивающих 

связь (провод, телефон, телефонная станция и проч.) 

в) Человек говорящий Человек слушающий Совокупность технических устройств, обеспечивающих 

связь (провод, телефон, телефонная станция и проч.) 



г) Человек говорящий Человек слушающий Телефонный провод 

д) Человек слушающий Человек говорящий Телефонная станция 

 

8. Понятие «информационная культура» определяется как: 

а) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с умением программировать на языках высокого уровня; 

б) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных со знанием основных понятий и терминов информатики; 

в) совокупность навыков использования прикладного программного обеспечения для решения информационных потребностей; 

г) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с пониманием закономерностей информационных 

процессов в природе, обществе и технике, с современными информационными и коммуникационными технологиями, со 

способностью и умением использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении задач своей 

практической деятельности; 

д) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных со знаниями основных видов программного обеспечения 

и пользовательскими навыками. 

 

9. Какая из последовательностей отражает истинную хронологию: 

а) почта, телеграф, телефон, телевидение, радио, компьютерные сети; 

б) почта, радио, телеграф, телефон, телевидение, компьютерные сети; 

в) почта, телевидение, радио, телеграф, телефон, компьютерные сети; 

г) почта, телефон, телеграф, телевидение, радио, компьютерные сети; 

д) почта, телеграф, телефон, радио, телевидение, компьютерные сети. 

 

10. Информатика – это 

а) наука об устройстве компьютера и способах его применения в различных областях человеческой деятельности; 

б) область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразования и использования информации с помощью 

компьютерных технологий; 

в) дисциплина, которая призвана сформировать умение взаимодействовать с компьютером; 

г) сфера человеческой деятельности, связанная с развитием компьютерной техники; 

д) наука об общих свойствах и закономерностях информации. 

 

11. Информационная технология представляет собой: 

а) производство информации для её последующего анализа; 

б) процесс, обеспечивающий передачу информации различными средствами; 

в) процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи первичной информации для получения 



информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления; 

г) совокупность определённых действий, направленных на создание информационного продукта; 

д) процесс, состоящий из чётко регламентированных правил выполнения операций с данными, хранящимися в компьютере. 

 

12. Скорость работы компьютера зависит от: 

а) тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

б) наличия или отсутствия подключенного принтера; 

в) организации интерфейса операционной системы; 

г) объема внешнего запоминающего устройства; 

д) объема обрабатываемой информации. 

 

13. Отметьте термины, которые не являются языками программирования. 

1) Планкалкюль 

2) Фортран 

3) Паскаль 

4) ADA 

5) ALGOL 

6) VBA 

7) HTML 

8) TCP/IP 

 

14. Для каждого из перечисленных ниже десятичных чисел построили двоичную запись. Укажите все числа, двоичная запись 

которых содержит ровно 2 единицы. 

1) 6; 

2) 9; 

3) 10; 

4) 11; 

5) 13; 

6) 127; 

7) 129. 

 

15. Установите соответствие между открытиями или компьютерными изобретениями и именами ученых, которым эти 

открытия или изобретения принадлежат. 



Открытие или изобретение Имена ученых 

A) Всемирная паутина (англ. World Wide Web) 

Б) Основатель социальной сети «Вконтакте» 

B) Компьютерная мышь 

Г) Первая аналитическая вычислительная машина 

 

1) Чарльз Бэббидж 

2) Тим Бернерс-Ли 

3) Евгений Касперский 

4) Павел Дуров 

5) Дуглас Энгельбарт 

 

16. Расположите в правильной последовательности этапы решения задач на ЭВМ. 

1. Составление алгоритма 

2. Анализ результатов 

3. Написание программы 

4. Разработка математической модели 

5. Компьютерный эксперимент 

6. Постановка задачи 

 

17. Расположите по возрастанию единицы измерения информации: 

1) 1010 байтов; 

2) 2 байта; 

3) 1 Кбайт; 

4) 20 битов; 

5) 10 битов. 

 

18. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в автоматическом режиме составил 

таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фрагмент: 

Ключевое слово Найдено страниц 

сканер 200 
принтер 250 

монитор 450 

Сколько сайтов будет найдено по запросу «(принтер | сканер) & монитор», если по запросу «принтер | сканер» было найде-но 

450 сайтов, по запросу «принтер & монитор» – 40, а по запросу «сканер & монитор» – 50. 

_______________ 

 

19. Сообщение на греческом языке, содержащее 160 символов, было записано в коде Unicode. Каков информационный объем 



сообщения в байтах, если в греческом алфавите 24 буквы? 

_______________ 

 

20. Вы – специалист по защите особо важной компьютерной системы от сетевых атак. Только что вражеские хакеры 

положили ваш сервер, но вы мгновенно восстановили его работоспособность, и выяснили, что сервер был обрушен в 

результате одновременной атаки из четырех вражеских центров. Первый из них атакует ваш сервер с интервалом 1 час, 

второй – с интервалом в 2 часа, третий и четвертый – с интервалами 3 и 4 часа соответственно. Сколько часов в вашем 

распоряжении для того, чтобы кардинально решить проблему и не допустить очередного обрушения сайта? 

______________ 

 

 

Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

Высокий На дополнение (только ввод числа) 18. 90 19. 320 20. 12 3 6 

Повышенный  Множественный выбор; 

На соотвествие 

Установление  последовательности 

13. 7, 8 14. 1, 2, 3, 7  

15. А-2, Б-4, В-5, Г-1 

16. 6, 4, 1, 3, 5, 2 17. 5, 2, 4, 1, 3 

21 10 

Базовый  С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

1. А 2. А 3. В 4. Г 5. Б 6. В 7. В 8. 

Г 9. Д 10. Б 11. В 12. А  

12 12 

 

 

Система оценивания диагностической работы 

 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Типы оценочных материалов Ключи правильных 

ответов 

Критерии оценивания 

1 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
А Правильный ответ – 1 



2 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
А Правильный ответ – 1 

3 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

В Правильный ответ – 1 

4 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Г Правильный ответ – 1 

5 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Б Правильный ответ – 1 

6 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

В Правильный ответ – 1 

7 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
В Правильный ответ – 1 

8 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
Г Правильный ответ – 1 

9 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
Д Правильный ответ – 1 

10 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
Б Правильный ответ – 1 

11 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 
В Правильный ответ – 1 

12 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

А Правильный ответ – 1 

13 П Множественный выбор 7, 8 Совпадений Балл 

2 2 

0-1 0 
 

14 П Множественный выбор 1, 2, 3, 7 Совпадений Балл 

4 2 

3 1 

0-2 0 
 

15 П На соответствие А-2 

Б-4 

В-5 

Совпадений Балл 

4 2 

3 1 



Г-1 0-2 0 
 

16 П Установление 

последовательности 

6, 4, 1, 3, 5, 2 Совпадений Балл 

6 2 

4-5 1 

0-3 0 
 

17 П Установление 

последовательности 
5, 2, 4, 1, 3 Совпадений Балл 

5 2 

3-4 1 

0-2 0 
 

18 В На дополнение (только ввод 

числа) 
90 Правильный ответ – 2 

19 В На дополнение (только ввод 

числа) 
320 Правильный ответ – 2 

20 В На дополнение (только ввод 

числа) 
12 Правильный ответ – 2 
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1. Целью дисциплины является УК-6; ОПК-1 

ознакомление студентов с основными отраслями научной психологии, видами и 
сферами работы психологов-практиков, спецификой психологии как профессии, формиро-
вание когнитивной и ценностно-смысловой составляющей образа психолога-профессионала, 
содействие развитию мотивации к освоению профессии «психолог». 

Данная цель реализуется через формирование компетенций: 
1. Формирование универсальных компетенций: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения (УК-6): 

Индикаторы: 
УК 6.1. Демонстрирует понимание принципов образования в течение всей жизни 

УК 6.2. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов 
(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазвития 

 

2. Формирование общепрофессиональных компетенций: 
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

Индикатор: 
ОПК.1.3. Организует образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими 
нормами профессиональной деятельности. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-

ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
«Введение в профессию» относится к вариативной части. Дисциплина представляет 

собой вводный курс, призванный познакомить первокурсников с предметным содержанием 
психологии и спецификой профессиональной деятельности психолога, а также содейство-
вать развитию ценностно-смысловой сферы и профессиональной мотивации. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

1) иметь представление о целях психологической помощи, основных видах профессио-
нальной деятельности и типичных приемах работы, этапах и кризисах профессиональ-
ного становления психолога; 

2) знать квалификационные требования к психологам различного профиля, морально-

этические принципы работы психолога; 
3) уметь ориентироваться в мире психологических профессий. 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
 характеристику психологии как науки; 
 отличие научного психологического знания от житейского, художественного, рели-

гиозного и эзотерического; 
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 общую характеристику профессий, классификацию профессий, этапы профессио-
нализации; 

 основные линии взаимосвязи психологии и других научных дисциплин, изучающих 
человека; 

 основные виды профессиональной деятельности психолога; 
 этапы научного психологического исследования; 
 смысл и цели работы специалиста-психолога и понимать высокую социальную зна-

чимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные за-
дачи, соблюдая принципы профессиональной этики;  

 знает теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, само-
реализации; основные способы проведения самооценки, корректировки и совер-
шенствования на этой основе собственной деятельности; рефлексивные методы в 
процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 
ситуативных, временных и т.д.) 
Уметь: 

 соотносить предметные области психологии и других наук о человеке; 
 ориентироваться в мире психологических профессий; 
 различать психологические и непсихологические тексты, критически работать с 

литературой; 
 использовать рефлексивные методы в процессе оценки собственных разнообразных 

ресурсов  

 Владеть: 
 представлениями о специфике психологии как науки и практики; 
 способностью принимать решения по проблемам самоорганизации и саморазвития на 

уровне собственной профессиональной деятельности 

 построением субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, базирую-
щихся на паритетном участии обучающихся и обучающих в соответствии с правовыми 
и этическими нормами профессиональной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 Раздел I. Психология профессионального самоопределения 

1. Выбор профессий. 
Профессиональное и 
личностное 

Человек на пороге профессионального самоопреде-
ления, мотивация выбора: факторы, повлиявшие на выбор 
профессии (интересы и склонности, способности, долг слу-

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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самоопределение жения и помощи людям, социальный престиж профессии, 
престиж учебного заведения, рекомендации родителей, зна-
комых и т.п.). Основания выбора (зрелый - безответствен-
ный, чужой - самостоятельный, ранний - вынужденный). 
Ожидания от обучения на факультете психологии. 

2. Профессиональные и 
жизненные пути ученых-

психологов 

Понятие профессионального пути. Образ жизни, ха-
рактерологические особенности личности, ценности и уста-
новки, жизненные кризисы. Значимые события жизни, по-
влиявшие на профессиональное становление. Личностно-

психологические особенности и качества ученого, обеспе-
чившие ему успех в профессиональной деятельности. Каче-
ства, черты характера, присущие творческой личности. Со-
бытия-поступки. Цели, ради которых профессионал осу-

ществлял те или иные выборы. Ценности и приоритеты, 
определявшие выборы. Место профессиональной деятельно-
сти в структуре ценностей. Характер мотивации профессио-
нальной деятельности. Жизненные и профессиональные 
кризисы. Характер взаимоотношений профессионала с соб-
ственной жизнью: ситуативный - авторский. 

 Раздел П. Психология – реальность, наука, практика, учебная дисциплина 

3. Психология как наука. 
Особенности 
психологического знания. 

Общая характеристика психологии как науки,  ее предмет, 
методы, содержание и структура. Специфика научного по-
знания человека. Отличие психологии от других наук 
(конфликтология, культурология, социология, физиология, 
философия и др.). Полифоничность предмета психологии, 
проблема разорванности психологического знания, эклек-
тизм. Варианты научного построения психологии – есте-
ственнонаучная или гуманитарная наука, сравнительный 
анализ методов обоих направлений в психологии. Система 
феноменов и явлений, которые изучаются в современной 
психологии. Фундаментальные и прикладные области 
психологии, отраслевые психологические науки. Взаимо-
действие психологии с другими науками, типы данного 
взаимодействия. Психология как наукопрактика. 

4. Психология как профессия Общее представление о профессиях. Определение 
«профессия», «специальность». Особенности профессио-
граммы. Основные составляющие профессиограммы: трудо-
грамма и психограмма. Компоненты трудограммы и профес-
сиограмы. Психологические показатели профессионализма.  
Профессионализм и компетентность. Акмеологический под-
ход к описанию профессиональной компетентности Класси-
фикация профессий по объекту и субъекту труда. Этапы 
профессионализации. 

5. Роль психолога в 
современном обществе 

Виды деятельности психолога. Отрасли психоло-
гии. Области деятельности психолога. Специфика целей 
научно-исследовательской и практической деятельности. 
Продукт научно-исследовательской, практической и педаго-

гической деятельности. Критерии успешности. Профессио-
нальная деятельность и образ мира профессионала. 

Практическая психология: проблема помощи в ре-
лигии, медицине и психологии. Проблема нормы и патоло-
гии. Формы и методы работы психолога-практика (психодиа-
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гностика; консультирование, психотерапия — индивиду-

альная и групповая; коррекционные занятия; тренинг; от-
бор и подбор кадров и т.д.). Роль теоретической позиции 
психолога в выборе способа работы с клиентом. 

6. Психолог как личность и 
профессионал 

Образ психолога в профессиональной среде и в мас-
совом сознании. Мотивационная и ценностно-смысловая 
сфера. Особенности профессиональной мотивации. Про-
фессиональная компетентность и ее критерии. Внешние и 
внутренние средства деятельности. Особенности эмоцио-
нальной сферы. Профессиональное самосознание: способ-
ность к рефлексии, опора на внутренний опыт, самокон-
троль и способность к оценке своего труда, развитое само-
понимание, уверенность в своем профессионализме, спо-
собность к смене профессиональных ролей и удерживанию 
профессиональной позиции, тяга к творчеству. Стадии, эта-
пы и кризисы профессионального становления. Способность 
к трансляции собственного опыта, наставничество. 

7. Этические проблемы в дея-
тельности психолога  

Профессиональный кодекс этики психолога как фактор его 
профессионализма; ответственность за свою профессио-
нальную деятельность, компетентность в практикуемой 
области, уважение личной неприкосновенности клиента, 
предоставление ему окончательного права принятия ре-
шения в отношении самоизменения и конфиденциаль-
ность работы как важнейшие факторы, обуславливаю-
щие содержание работы и образования психолога-

практика. Этика взаимоотношений с коллегами. «Личная 
проработка» и постоянное повышение квалификации как 
этическая норма психолога. 

8. Специфика учебно-

профессиональной подго-
товки психолога. Самоор-
ганизация профессиональ-
ной деятельности 

Специфические особенности психологического образова-
ния. Федеральный государственный образовательный 
стандарт как основа подготовки психологов. Перечень 
предлагаемых курсов и спецкурсов и характеристика их 
содержания. Общая логика выстраивания предметов по 
курсам. Лекционная, семинарская и лабораторные 
формы работы студентов. Учебная  и производственная 
практика как специфические способы обучения. Курсо-
вая и выпускная квалификационная работа как форма 
научно-исследовательской работы. Тренинг как ин-
тенсивная практика психологического образования. 
Образование и самообразование. Активная позиция сту-
дента как залог успешности его профессионального ста-
новления. Традиции факультета психологии. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Выбор профессий. Профессиональное и личностное самоопределение 

Тема 2. Профессиональные и жизненные пути ученых-психологов 

Тема 3. Психология – реальность, наука, практика, учебная дисциплина 

Тема 4. Психолог как личность и профессионал 

Тема 5. Этические проблемы в деятельности психолога 
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Тема 6. Специфика учебно-профессиональной подготовки психолога. Самооргани-
зация профессиональной деятельности 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практи-
ческие занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия): 
Занятие 1.  
Тема: Психология как наука. Особенности психологического знания (1 час). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика психологии как науки, ее предмет, методы, содержание и 
структура. 
2. Полифоничность предмета психологии, проблема разорванности психологического 
знания, эклектизм. 
3. Варианты научного построения психологии – естественнонаучная или гуманитарная 
наука, сравнительный анализ методов обоих направлений в психологии. 
4. Фундаментальные и прикладные области психологии, отраслевые психологические 
науки. 
Занятие 2.  
Тема: Психология как профессия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее представление о профессиях. Определение «профессия», «специальность». 
2. Основные составляющие профессиограммы: трудограмма и психограмма. 
3. Профессионализм и компетентность.  
Занятие 3.  
Тема: Психолог как личность и профессионал . 

Вопросы для обсуждения: 

1.Образ психолога в профессиональной среде и в массовом сознании. Мотивационная и 
ценностно-смысловая сфера.  
2.Профессиональная компетентность и ее критерии. Внешние и внутренние средства дея-
тельности.  
3.Особенности эмоциональной сферы.  
4.Стадии, этапы и кризисы профессионального становления. Способность к трансляции соб-
ственного опыта, наставничество. 
Занятие 4.  
Тема: Этические проблемы в деятельности психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Профессиональный кодекс этики психолога. 
2. Этика взаимоотношений с коллегами. 
3 «Личная проработка» и постоянное повышение квалификации как этическая норма 
психолога. 
 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке и повторение лекци-

онного материала, самостоятельном изучении материала учебников и учебных пособий, 
подготовке к практическим занятиям, подготовке к рубежному контролю, подготовке ре-
фератов о профессиональном и жизненном пути ученых-психологов, а также посещении 
учреждений, в которых работают психологи (психологические центры, школы, организа-
ции). 

На самостоятельную работу студента выделено 60 часов, которые распределены 
следующим образом: 
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 проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, 

 подготовка к практическим занятиям, 

 подготовка реферата. 

Примерные темы докладов и рефератов 

1. Мой выбор профессии. 
2. Жизненный и творческий путь психолога-профессионала (биографическое исследо-

вание): 
Отечественные ученые: Сергей Леонтьевич Рубинштейн (1889-1960), Алексей Нико-
лаевич Леонтьев (1903-1979), Лев Семенович Выготский (1896-1934), Алексей Рома-
нович Лурия (1902-1977), Василий Васильевич Давыдов (1930-1998), Борис Герасимо-
вич Ананьев (1907-1972), Блюма Вульфовна Зейгарник (1900-1988), Петр Иванович 
Зинченко (1903-1969), Константин Константинович Платонов (1906-1984), Владимир 
Михайлович Бехтерев (1857-1927), Михаил Григорьевич Ярошевский (1915-2001), 

Григорий Иванович Челпанов (1862-1936), Петр Яковлевич Гальперин (1902-1988), 

Лидия Ильинична Божович (1908-1981), Майя Ивановна Лисина (1929-1984), Андрей 
Владимирович Брушлинский (1933-2002), Даниил Борисович Эльконин (1904-1984), 

Александр Григорьевич Асмолов, Владимир Николаевич Дружинин, Ирина Владими-
ровна Дубровина, Евгений Александрович Климов, Антонина Николаевна Ждан. 
Зарубежные ученые: Вильгельм Вунд (1832-1920), Зигмунд Фрейд (1856-1939), Карл 
Густав Юнг (1875-1961), Карл Роджерс (1902-1987), Жан Пиаже (1896-1980), Адлер 
(1870-1937), Эрих Фромм (1900-1980), Эрик Эриксон (1902-1994), Абрахам Харольд-
Маслоу (1908-1970)  

3. Ценностно-смысловая сфера психолога-профессионала. 
4. Образ психолога-профессионала. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
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студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1.Введение в профессию: психолог: учебник и практикум для академического бакалавриа-
та / В. М. Голянич [и др.]; под редакцией В. М. Голянича, С. В. Семеновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01409-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/399839  

2.Ежова, Н.Н. Настольная книга психолога-практика: руководство по использованию тео-
рии на практике / Н.Н. Ежова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 333 с.: табл. – (Психоло-
гический практикум). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271551  

3.Кузнецова, О. В.  Введение в профессию: психолог: учебник и практикум для академиче-
ского бакалавриата / О. В. Кузнецова ; под редакцией Л. Ф. Обуховой. —Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2017. — 440 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

8783-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/395087 

б) дополнительная литература 

4.Обухов, А. С.  Введение в профессию: психолог образования + доп. материалы на сайте : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. С. Обухов, А. М. Федосеева, 
Э. Байфорд ; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва: Издательство Юрайт, 
2017. — 391 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03365-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/403690 

5.Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога 
со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 507 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-1932-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/396508 

6.Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога: учебное пособие : [16+] / 
Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской Фе-
дерации, Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – Ро-
стов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 139 с. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246 (дата обраще-
ния: 10.05.2020). – Библиогр: с. 123-127. – ISBN 978-5-9275-2763-2. – Текст: электронный. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

https://urait.ru/bcode/399839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271551
https://urait.ru/bcode/395087
https://urait.ru/bcode/403690
https://urait.ru/bcode/396508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


9 

 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Введение в профессию» является вводной дисциплиной для системы психологи-
ческого образования.   

Основная его цель – формирование у первокурсников представления о специфике 
психологии как науки и практики, их ориентирование в истории, содержании и пробле-
мах психологии; знакомство со спецификой предмета и методов психологии; приобрете-
ние первичных навыков работы с психологическими текстами; понимание специфики 
университетского и психологического образования, формирование активной позиции в 
обучении; понимание требований, предъявляемым специальностью к личности слушате-
ля; выработка понимания процесса профессионального становления в психологии как 
перманентного внутреннего усилия по самоопределению; выработка предварительной 
стратегии самообразования, обнаружение в сокурсниках важнейшего источника профес-
сионального самообразования. 

Организация учебного материала по дисциплине «Введение в профессию» включа-
ет в себя: 
 лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических понятий; 
 практические занятия, позволяющие развить навыки и умения студентов по примене-
нию полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач; 
 самостоятельную работу студентов, направленную на теоретическое и практическое 
усвоение знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий; 
 подготовку и защиту реферата на тему «Жизненный и творческий путь психолога-

профессионала (биографическое исследование)». 
Преподавание курса ведется в 1семестре и является предпосылкой к освоению 

других отраслей психологической науки: общей, возрастной, социальной, клинической, 
консультативной и др. 
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Самостоятельная работа студентов по овладению курсом разнообразна. Помимо 
традиционных форм (конспектирование первоисточников, составление схем, библиогра-
фических списков, тезисов, подготовка реферативных выступлений, решение психологи-
ческих задач) в качестве профориентирующего средства используются экскурсии в учре-
ждения, где работают профессиональные психологи (психологические центры, школы, 
организации). Выполнение всего многообразия предложенных видов самостоятельной ра-

боты позволяет студенту более глубоко и полно, на достаточно высоком уровне обобще-
ния освоить материал каждой темы и курса в целом. 

 Интерактивные формы применяются при проведение аудиторных занятий и при 
самостоятельной работе студента. В данном курсе применялись следующие интерактив-
ные методы: 
№ Наименование  

раздела дисциплины 

Интерактивные формы обучения 

 Раздел I. Психология профессионального самоопределения 

1. Выбор профессий. 
Профессиональное и 
личностное 
самоопределение 

1. Мультимедийная презентация лекции 

2. Упражнение «Мотивы выбора профессии» 

3. Упражнение «Кто Я?» 

4. Упражнение «Ассоциации: психолог и психология» 

5. Упражнение « Для чего хочу стать профессиональным 
психологом?» 

2. Профессиональные и 
жизненные пути ученых-

психологов 

1. Мультимедийная презентация лекции 

2. Тема 2 в диалоговом режиме (семинар - диалог): 
 Упражнение «Моя стратегия жизни» Раскрыть соб-
ственную жизненную стратегию развития (Что я хочу? Как 
я буду это делать?).  
 В малых группах прочитать свое сочинение «Мое пред-
ставление о профессии психолог».  В малой группе найти 
точки пересечения и отличия. В группе обсуждении: Что 
дало упражнение 

3. Тема 3 

 Презентация по персоне - наглядно представить содер-
жание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его 
содержательные функции. 

 

 Раздел П.Психология – реальность, наука, практика, учебная дисциплина 

3. Психология как наука. 
Особенности 
психологического знания. 

1. Мультимедийная презентация лекции 

2.  В малых группах рассмотреть подготовленный при-
меры об одном и том же предмете противоположные по 
смыслу пословицы и поговорки, афоризмы, изречения из-
вестных личностей, примеры из литературных произведе-
ний. В группе: Что для себя отметили и что дало упражне-
ние? 

2. В группе ответить на вопрос чем отличаются сочинения 
школьников от сочинений студентов о роли психологиче-
ских знаний, и выделите наиболее важные и характерные 
моменты для каждой из этих групп. 

4. Психология как профессия 1. Мультимедийная презентация лекции 

2. Тема 4. 
В малых группах разобрать схему описания профессии и 
экспертную оценку профессионально значимых свойств. 

5. Роль психолога в 1. Мультимедийная презентация лекции 
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современном обществе 2. Тема 5 

В группе рассказать о своем посещение учреждения , где 
познакомились с  работой психолога. 

6. Психолог как личность и 
профессионал 

1. Мультимедийная презентация лекции 

2. В малых группах прочитать психологическое эссе «Я 
и профессия психолога». Отметить важные и значи-
мые моменты для становления в профессии. 

7. Этические проблемы в дея-
тельности психолога  

1. Мультимедийная презентация лекции 

2.  Тема 6. 
Обсуждение в группе одного из предложенных кодексов 
Австрия, ФРГ, Испания, Скандинавия  
Провести анализ Этического кодекса в старой (1997) и но-
вой редакции  
 

8. Специфика учебно-

профессиональной подго-
товки психолога. Самоор-
ганизация профессиональ-
ной деятельности 

1. Упражнение «Моя стратегия обучения в вузе» 

2. Упражнение «Развитие самосознания» 

 

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. Курс пред-
полагает промежуточную аттестацию – зачет. Правильно и полностью выполненные зада-
ния, а также положительно оцененная работа на практических занятиях являются основой для 
получения зачета. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  
Наименование раздела Формируемая 

компетенция 

Вид проверки 

Раздел I. Психология профессионального самоопределения 

Выбор профессий. 
Профессиональное и 
личностное самоопределение 

ОПК-8, ПК-25, 

ПК-29 

1. Упражнение «Мотивы выбора про-
фессии» 

2. Упражнение «Кто Я?» 

3. Упражнение «Ассоциации: психо-
лог и психология» 

4. Упражнение « Для чего хочу стать 
профессиональным психологом?» 

5. Подготовка вопросов к семинару 

Профессиональные и жизнен-

ные пути ученых-психологов 
ОПК-8, ПК-25, 

ПК-29 

1. Упражнение «Моя стратегия жизни» 
Раскрыть собственную жизненную 
стратегию развития (Что я хочу? Как 
я буду это делать?).  

2. В малых группах прочитать свое со-
чинение «Мое представление о про-
фессии психолог».  В малой группе 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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найти точки пересечения и отличия. 
В группе обсуждении: Что дало 
упражнение 

3. Презентация по персоне - наглядно 
представить содержание, выделить и 
проиллюстрировать сообщение и его 
содержательные функции. 

4. Подготовка вопросов к семинару 

Раздел П.Психология – реальность, наука, практика, учебная дисциплина 

Психология как наука. 
Особенности 
психологического знания. 

ОПК-8, ПК-25, 

ПК-29 

1. В малых группах рассмотреть 
подготовленный примеры об одном и 
том же предмете противоположные по 
смыслу пословицы и поговорки, афо-
ризмы, изречения известных личностей, 
примеры из литературных произведе-
ний. В группе: Что для себя отметили и 
что дало упражнение? 

2. В группе ответить на вопрос чем 
отличаются  сочинения школьников от 
сочинений студентов о роли психологи-
ческих знаний, и выделите наиболее 
важные и характерные моменты для 
каждой из этих групп. 
3. Подготовка вопросов к семинару 

Психология как профессия ОПК-8, ПК-25, 

ПК-29 

1. В малых группах разобрать схему 
описания профессии и экспертную 
оценку профессионально значимых 
свойств 

2. Подготовка вопросов к семинару 

Роль психолога в 
современном обществе 

ОПК-8, ПК-25, 

ПК-29 

1. В группе рассказать о своем посе-
щение учреждения, где познакомились с 

работой психолога. 
2. Подготовка вопросов к семинару 

Психолог как личность и 
профессионал 

ОПК-8, ПК-25, 

ПК-29 

1. В малых группах прочитать психо-
логическое эссе «Я и профессия психо-
лога». Отметить важные и значимые 
моменты для становления в профессии. 
2. Подготовка вопросов к семинару 

 

Этические проблемы в дея-
тельности психолога  

ОПК-8, ПК-25, 

ПК-29 

1. Обсуждение в группе одного из 
предложенных кодексов Австрия, 
ФРГ, Испания, Скандинавия  

2. Провести анализ Этического кодекса 
в старой (1997) и новой редакции. 

3. Подготовка вопросов к семинару 

Специфика учебно-

профессиональной подго-
товки психолога. Самоорга-
низация профессиональной 
деятельности 

ОПК-8, ПК-25, 

ПК-29 

1. Упражнение «Моя стратегия обуче-
ния в вузе» 

2. Упражнение «Развитие самосозна-
ния» 

3. Подготовка вопросов к семинару 
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Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачет-
ные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

Зачет — это итоговая оценка знаний, умений и навыков студентов по дисциплине, 
предусмотренный учебным планом. Зачет устанавливается по дисциплине в целом. Зачет 
служат формой проверки качества усвоения учебного материала лекционных и семинар-
ских занятий. Сдача зачета студентами очного отделения осуществляется в период теоре-
тического обучения за две недели до начала зимней экзаменационной сессии. По согласо-
ванию с преподавателем и на основании письменного заявления студентов академической 
группы декан факультета может разрешить проведение зачета после окончания изучения 
дисциплины в течение семестра. 

К зачету допускается студент, самостоятельно выполнивший в полном объеме зада-
ния семинарских занятий, предусмотренные в рабочей программе по данной дисциплине. 
В случае пропуска семинарских, практических и других видов учебных занятий по уважи-
тельным и неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на про-
верку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподава-
телем. 

Зачет принимается вне расписания учебных занятий. Зачет принимает преподава-
тель, который читал лекции по данному курсу. Дата проведения зачета может быть согла-
сована группой студентов с преподавателем и деканатом. 

Проведение зачета по теоретическому курсу проходит в устной или письменной 
форме на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей 
программы учебной дисциплины. Допускается проведение зачета по результатам проме-
жуточного контроля знаний в семестре (контрольные работы, компьютерное тестирова-
ние, рейтинговая система). 

Зачет по семинарским занятиям проводится с учетом результатов представленных 
рефератов (докладов), а также выступлений студентов в течение учебного семестра. Сту-
денты, не проявившие активности на занятиях в течение семестра, должны сдавать зачет 
по всем вопросам, выносившихся на обсуждение в ходе семинаров. 

Результаты сдачи зачета оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». 
 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

 

«Зачтено» – знание учебного материала в пределах программы; раскрытие различных 
подходов к рассматриваемой проблеме; опора при рассмотрении вопроса 
на обязательную литературу, включение соответствующих примеров из 
психологической практики. Студент хорошо знает содержание вопроса, 
отвечает полно, самостоятельно делает выводы и обобщения, приводит 
примеры, владеет логикой психологического анализа, хорошо знает психо-
логическую терминологию по содержанию данной дисциплины. 

https://lms.bspu.ru/
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«Не зачтено» – отсутствие знаний учебного материала в пределах программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету   
1. Определение понятий "психология" и "психолог". 
2. Проблема соотношения житейского и научного психологического знания. 
3.  Психологические знания в искусстве. 
4. Иррациональные психологические знания. 
5. Общее представление о профессии. Классификация профессий. Этапы профессиона-

лизации. 
6. Место психологии в системе профессий. Особенности психологической профессии. 

Отличия психолога-профессионала от психолога-любителя. 
7. История становления психологической профессии. 
8. Мифы о психологии и психологах. 
9. Классификация наук. Особенности психологии как науки. 
10. Этапы психологического исследования. 
11. Научные организациипсихологов. 
12. Практическая психология как особый вид психологического знания. Варианты 

определения понятия "практическая психология".  
13. Основные направления деятельности практического психолога: психологиче-

ская профилактика и просвещение. 
14. Основные направления деятельности практического психолога: психодиагно-

стика и психологическая коррекция. 
15. Основные направления деятельности практического психолога: психологиче-

ское консультирование и психотерапия 

16. Практическая психология как прикладная дисциплина. Основные сферы приме-
нения практической психологии. 

17. Специфические особенности психологического образования. 
18. Кризисы разочарования в процессе профессионального становления.  
19. Этапы развития психолога-профессионала. 
20. Проблема профессиональной деструкции в развитии психолога. 
21. Основные этические принципы психолога. Проблема общечеловеческих ценностей в 

работе психолога. 
22. Этические проблемы в научно-исследовательской деятельности психолога. 
23. Этические проблемы и «соблазны» практической психологии. 
24. Особенности подготовки психолога в образовательных учреждениях . 

25. Пути профессионального совершенствования и саморазвития психолога.  
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

 

Разработчики:  
Макушкина О.М. доцент кафедры возрастной и социальной психологии ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. Акмуллы», кандидат психологических наук 

 

Эксперты: 
Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций:  

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

o ИУК-1.1. Знает методы системного анализа, способы обоснования реше-
ния (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи. 

o ИУК-1.2. Умеет использовать методы поиска, сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза информации;  

o ИУК-1.3. Владеет современными цифровыми технологиями для поиска, 
обработки, систематизации и анализа информации. 

 сподсобен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

o ИУК-2.1. Знает способы постановки задачи в рамках поставленной цели и 
способы их решения исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

o ИУК-2.2. Умеет формулировать в рамках поставленной цели совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение. 

o ИУК-2.3. Владеет методами решения определенного круга задач, учиты-
вая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 
ограничения. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-

ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных 
единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 ми-
нут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы са-
мостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и под-
готовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Математическая статистика в психолого-педагогических исследова-

ниях» относится к комплексному модулю учебного плана. Дисциплина представляет собой 
курс, призванный познакомить студентов с содержанием математических методов и математиче-
ской статистики в психологических исследованиях. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 методы системного анализа, способы обоснования решения (индукция, дедукция, 
по аналогии) поставленной задачи; 

 способы постановки задачи в рамках поставленной цели и способы их решения ис-
ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
Уметь:  

 использовать методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации;  

 выбирать методы критического анализа, адекватных поставленной задаче; 

 формулировать в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих 
ее достижение. 

Владеть: 



18 

 

 современными цифровыми технологиями для поиска, обработки, систематизации и 
анализа информации; 

 методами решения определенного круга задач, учитывая действующие правовые 
нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, вы-
ражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (кон-
троль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная ра-
бота, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанци-
онных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование разде-
ла  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Измерение и нагляд-
ное представление 
данных 

Измерение. Шкалы измерения (номинативная, порядковая, 
интервальная, отношений). Совокупность. Выборка. Стати-
стические гипотезы. Этапы принятия статистического реше-
ния. 

2. Описательная стати-
стика 

Первичный анализ и представление данных эмпирического 
исследования. Наглядное представление эмпирических дан-
ных. Параметры эмпирического распределения. Меры цен-
тральной тенденции, меры изменчивости. Проверка соответ-
ствия эмпирического распределения нормальному распреде-
лению. 

3. Проверка статистиче-
ских гипотез. Крите-
рии выявления разли-
чий в уровне иссле-
дуемого признака. 

Непараметрические методы сравнения независимых выборок. 
Критерий Q-критерий Розенбаума, U-критерий критерии 
Манна-Уитна, H- критерий Крускала-Уоллиса, S-критерий 
Джонкира, φ*-критерий угловое преобразование Фишера.  

4. Критерии оценки до-
стоверности сдвига в 
значениях исследуе-
мого признака 

G-критерий знаков, Т-критерии Вилкоксона, χ2-критерий 
Фридмана, L-критерий Пейджа. Параметрические методы 
сравнения двух выборок – критерий Стьюдента.  

5. Выявление различий 
в распределении при-
знака 

Корреляционный анализ. Коэффициент линейной корреляции 
χ2-Пирсона. Корреляция ранговых значений (критерии Спир-
мена, Кендала).  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-
ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Измерение и наглядное представление данных.  
Тема 2 Описательная статистика. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Тема 3 Проверка статистических гипотез. Критерии выявления различий в уровне ис-
следуемого признака. 

Тема 4 Критерии оценки достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. 
Тема 5 Выявление различий в распределении признака. 
Тема 6 Измерение и наглядное представление данных. 
 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Измерение и наглядное 
представление данных 

Шкалы измерения.  
Статистические гипотезы.  
Этапы принятия статистического решения. 

2. Описательная статистика Наглядное представление эмпирических данных.  
Меры центральной тенденции, меры изменчивости. 
Проверка соответствия эмпирического распределения 
нормальному распределению. 

3. Проверка статистических 
гипотез. Критерии выявле-
ния различий в уровне ис-
следуемого признака. 

Критерий Q-критерий Розенбаума. 

U-критерий критерии Манна-Уитна. 

H- критерий Крускала-Уоллиса. 

S-критерий Джонкира. 

φ*-критерий угловое преобразование Фишера.  
4. Критерии оценки достовер-

ности сдвига в значениях 
исследуемого признака 

G-критерий знаков. 

Т-критерии Вилкоксона 

χ2-критерий Фридмана 

L-критерий Пейджа.  
Параметрические методы сравнения двух выборок – 

критерий Стьюдента.  
5. Выявление различий в рас-

пределении признака 

Корреляционный анализ (критерии Спирмена, Кендала).  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента позволяет закрепить приобретенные в учебном процес-

се навыки математического решения типовых для психологии задач. Самостоятельная работа 
студентов предполагает изучение научно-методической литературы по изучаемой тематике и 
ее конспектирование, решение задач, составление словаря терминов, выполнение мини-

исследования и оформление его в виде аналитической работы. Мини-исследование включает в 
себя знакомство с экспериментальными исследованиями, изложенными в периодических изда-
ниях и их анализ с позиции применения математических методов.  

Изучение научно-методической литературы и ее конспектирование. Составление словаря 
терминов. Решение задач. Написание аналитического отчета. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работни-
ки и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной програм-
мы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора 
и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дис-
циплины. 
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Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) за-
нятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные рабо-
ты, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консуль-
тации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в за-
очной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисци-
плине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
1. Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследова-

ний [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. В. И. Загвязинского. - 2-е изд.; испр. - 

Москва : Академия, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD). - (Высшее образование. Психо-
лого-педагогическое образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-1783-2 : 

12495.80.URL: 

http://lib.bspu.ru/sites/default/files/%20и%20количественные%20методы%20психологичес
ких%20и%20педагогических%20исследований.pdf 

2. Майборода, Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии: 
учебное пособие / Т.А. Майборода ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный универси-
тет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 102 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459091 – Текст : электронный. 
3. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб: Речь, 2010, 

2011. (24 экземпляра). 
4. Математические методы обработки данных в психологии / учебно-методическое посо-

бие / И.Н.Нестерова. - Уфа: изд-во БГПУ, 2010. (69 экземпляров) 
5. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин-

терпретация данных. – СПб: Речь, 2008 (15 экземпляров) 
6. Митина О.В. Математические методы в психологии: Практикум. – М.: Аспект Пресс, 

2008 (22 экземпляра) 
 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распростра-
няемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяе-

мое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таб-
лиц), программа подготовки презентаций, графический редактор. 

К программным средствам обеспечения дисциплины относятся компьютеризированные 
пакеты STATISTICA, SPSS, а также EXCEL. 

Сублицензионный договор №38139/UFA2542 от 9 января 2013 г. на право использова-
ния 

- программы для ЭВМ IBM SPSS Statistics Standard; 

http://lib.bspu.ru/sites/default/files/%20и%20количественные%20методы%20психологических%20и%20педагогических%20исследований.pdf
http://lib.bspu.ru/sites/default/files/%20и%20количественные%20методы%20психологических%20и%20педагогических%20исследований.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459091
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- программы для ЭВМ Statistica Base for Windows v.10 Russian Academic 

однопользовательские версии 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-
том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техниче-
ские средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увели-
читель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установ-
кой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тре-
нажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 
типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящи-
ми людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Математические методы в психологии» призвана способствовать 

развитию общекультурных и профессиональных компетенций психолога необходимых для 
проведения научно-исследовательской работы, аналитического мышления, развитию навыков 
использования полученных знании в научной и реальной психолого-педагогической деятель-
ности Изучение курса строится на модульно-рейтигновой образовательной технологии. В ос-
нове построения и проведения занятий лежит системно-деятельностный подход. Формами ра-
боты, способствующими формированию и развитию компетенций, являются: лекции, практи-
ческие занятия в форме семинаров и лабораторных работ, самостоятельная работа студента. 
Формированию заданных компетенций способствуют: групповое обсуждение, выполнение 
творческих заданий (аналитическая работа), анализ и конспектирование первоисточников, 
библиотечная работа и работа с электронными ресурсами библиотеки, решение задач. В про-
цессе самостоятельной работы студенты знакомятся с условиями, алгоритмами применения 
критерия, требованиями по представлению результатов эмпирического исследования в науч-
ных журналах, получают практические навыки по решению типовых для психологии и педаго-
гики задач, а также осваивают компьютерные методы обработки эмпирических данных. С це-
лью определения подготовленности к занятиям и выявления сложных и непроработанных сту-
дентами вопросов проводится групповой экспесс-опрос  последующим обсуждением его ре-
зультатов. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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На всех занятиях активно используются интерактивные формы обучения, это про-
блемные лекции, работа в мини-группах, экспесс-опрос с последующим обсуждением его ре-
зультатов, решение задач и их обсуждение. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образователь-
ных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заоч-
ной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и 
студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее про-
ведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
 

Примерный перечень вопросов к  экзамену  
1. Психологические задачи и математические методы  решения 

2. Особенности измерения в психологии. Измерительные шкалы. 
3. Первичный анализ данных эмпирического исследования 

4. Параметры эмпирического распределения. Меры центральной тенденции и меры из-
менчивости. Асимметрия и эксцесс. 

5. Наглядное представление данных эмпирического исследования  
6. Принципы группировки данных  
7. Нормальное теоретическое распределение. Свойства нормального теоретического рас-

пределения.  
8. Критерии, используемые при анализе выборок на принадлежность нормальному закону 

распределения случайной величины.  
9. Основы статистического вывода. Статистический критерий, гипотезы, уровень стати-

стической значимости, правило отклонения нулевой гипотезы. 
10. Непараметрические методы сравнения для независимых выборок. 
11. Непараметрические методы сравнения выборок для зависимых выборок.  
12.  Параметрические методы сравнения двух выборок, критерий Стьюдента 

13. Критерий Фишера – сравнение дисперсий двух выборок. 
14.  Сравнение распределений.  
15.  Многофункциональный критерий – угловое преобразование Фишера 

16. Корреляционный анализ. Вычисление коэффициента корреляции в зависимости от типа 
эмпирических данных.   

17. Корреляционный анализ: суть корреляционного анализа, диаграмма рассеивания, по-
строение корреляционных графов и плеяд. 

18. Анализ данных на компьютере. Характеристика пакета SPSS, общий обзор пакета. Со-
здание файла данных. 

19. Дисперсионный анализ, виды. Математико-статистическая идея метода. Основные эта-
пы проведения дисперсионного анализа. Примеры применения дисперсионного анализа 
в психологических исследованиях.  

20. Назначение факторного анализа. Математико-статистическая идея метода. Основные 
понятия факторного анализа: факторные нагрузки, общности, специфичности. Этапы 
проведения факторного анализа. 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

задачами. 
Примерные задачи для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 
 

1. В выборке из 12 школьников 11 класса проводилось исследование с помощью «Личностного опросника» Г.Ю. Айзенка и методи-
ки «Одиночество» С.Г. Горчагина. В таблице приведены индивидуальные значения испытуемых.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Достоверна ли связь между личностными особенностями и чувством одиночества? 

№ Личностные особенно-
сти 

Чувство одиночества 

1 103 17 

2 106 16 

3 108 15 

4 109 19 

5 110 19 

6 112 25 

7 113 18 

8 114 20 

9 120 31 

10 120 24 

11 126 28 

12 128 27 

 

 

2. В дипломном исследовании изучалась взаимосвязь уровня самооценки и чувства одиночества. Выборку составили студенты ин-
дустриального колледжа в возрасте 16 лет. В таблице представлены результаты исследования самооценки и одиночества (ВУЧО – высокий 
уровень чувства одиночества, НУЧО – низкий уровень чувства одиночества. Более высокие значения по этим шкалам соответствуют более 
высокой оценке степени уровня чувства одиночества. 

№ участника Заниженная самооценка Адекватная самооценка Завышенная самооценка 

 ВУЧО НУЧО ВУЧО НУЧО ВУЧО НУЧО 

1 6,5 5,9 10,3 7,3 7,3 7,0 

2 8,1 11,6 7,0 7,6 8,4 8,4 

3 8,6 8,1 7,6 6,7 11,6 9,2 

4 11,9 8,6 7,8 6,8 10,3 8,1 

5     7,8 9,9 

6     8,4 10,5 

7     6,7 7,3 

8     9,4 11,3 

Среднее 8,8 8,6 8,2 7,1 8,7 8,5 

Определите, достоверно ли, что люди с адекватной самооценкой реже чувствуют себя одинокими, чем люди с неадекватной само-
оценкой. 

 

3. Исследование гендерных особенностей агрессивности подросткового возраста проводилось по тесту А. Басса - А. Дарки «Ис-
следование уровня агрессивности». Выборку составили подростки 13-15 лет в количестве 30 человек, из них 15 девочек и 15 мальчиков. В 
таблице приведены индивидуальные значения испытуемых по таким показателям агрессивности как физическая агрессия (Фа), косвенная 
агрессия (Ка), раздражение (Р), негативизм (Н), обида (О), подозрительность (П), вербальная агрессия (Ва), чувство вины (Чв). Достоверно ли 
различие между средними значениями показателей агрессивности у мальчиков и девочек? 

№ 

п/п 

девочки мальчики 

Фа Ка Р Н О П Ва Чв Фа Ка Р Н О П Ва Чв 

1 6 6 7 9 3 7 7 7 6 5 3 6 6 7 9 5 

2 3 4 6 8 1 0 5 4 5 7 1 3 4 8 7 9 

3 5 9 10 5 4 3 8 1 2 3 6 4 7 6 8 10 

4 3 5 4 1 1 6 5 4 5 6 3 1 7 6 9 7 

5 5 7 8 6 4 6 3 7 1 5 7 8 5 8 4 7 

6 8 9 7 4 2 4 6 7 3 5 7 8 2 9 6 4 

7 7 7 6 1 6 7 6 8 2 5 7 8 5 5 9 7 

8 5 6 8 9 1 5 0 5 3 5 7 8 9 4 7 8 

9 6 8 3 7 5 5 10 4 1 3 5 5 4 5 9 9 

10 3 6 8 9 5 7 1 0 3 4 5 6 5 5 5 4 

11 5 7 9 3 3 8 6 9 4 6 7 5 7 6 8 9 

12 3 5 8 10 6 7 4 1 4 6 8 2 3 8 9 7 

13 5 6 3 8 3 5 2 6 4 6 8 4 2 7 8 9 

14 1 4 7 9 5 4 2 6 6 4 6 5 4 7 6 8 

15 1 5 7 8 4 5 2 4 7 4 6 5 7 4 8 6 

 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалы, а индекс агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в себя 
шкалы 1, 3, 7. Необходимо выявить среднее значение по индексу агрессивности (ИА) и индексу враждебности (ИВ) отдельно у мальчиков и 
девочек. Различаются ли обозначенные индексы по уровню выраженности? 

№ 
п/п 

девочки мальчики 

ИВ ИА ИВ ИА 

1 10 20 13 18 

2 1 14 12 13 

3 7 23 13 16 

4 7 12 13 17 

5 10 16 13 12 

6 6 21 11 16 

7 13 19 10 18 

8 6 13 13 17 

9 10 19 9 15 

10 12 12 10 13 
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11 11 20 13 19 

12 13 15 11 21 

13 8 10 9 20 

14 9 10 11 18 

15 9 10 11 21 

 

 

4. Исследование гендерных особенностей агрессивности в подростковом возрасте, обусловленные не столько физиологическими 
отличиями, сколько социально-культурными особенностями, проводилось по методике Л.Г. Почебут «Тест агрессивности». Выборку состави-
ли подростки 13-15 лет в количестве 20 человек, из них 10 девочек и 10 мальчиков. В таблице приведены индивидуальные значения испытуе-
мых по таким показателям как вербальная агрессия (Ва), физическая агрессия (Фа), предметная агрессия (Па), эмоциональная агрессия (Эа) и 
самоагрессия (Са). Достоверно ли, что существуют различия в проявлении агрессивности у мальчиков и девочек подростков? 

 

№ 

п/п 

девочки мальчики 

Ва Фа Па Эа Са Ва Фа Па Эа Са 

1 3 4 5 3 3 4 5 3 5 3 

2 3 5 4 2 4 5 3 4 3 4 

3 2 4 5 3 5 6 3 4 5 3 

4 2 4 5 4 3 5 4 3 2 6 

5 4 5 3 4 3 5 4 5 3 3 

6 4 6 4 3 5 5 4 2 3 5 

7 3 5 4 2 2 4 4 5 3 6 

8 4 6 5 5 1 6 5 4 3 5 

9 5 2 4 4 5 5 3 4 2 4 

10 3 5 4 3 4 3 4 5 3 2 

 
 

5. Исследование гендерных особенностей в подростковом возрасте проводилось по методике Сандры Бэм по изучению маскулинно-
сти-феминности (мужественность-женственность). Выборку составили подростки 13-15 лет в количестве 30 человек, из них 16 девочек и 14 
мальчиков. Полученны следующие результаты. Среди девушек: 9 – феминны, 4 – андрогены и 3 –маскулины. Среди юношей: 8 – маскулинны, 
4 – андрогены и 2 –феминны. Достоверно ли, что распределение данные подчиняется нормальному закону. 
 
 

 

 
 

6. В школе №34 проводили исследование по методике «Шкала явной тревожности для детей» А.М.Прихожан в 1-4 классах. Резуль-
таты исследования позволили подтвердить необходимость проведения коррекционно-развивающих занятий, направленных на снижение тре-
вожности. Способствовала ли коррекционная работа снижению уровня тревожности у учеников младших классов?  

 

Имя До После 

1. Кирилл 71 60 

2. Ольга 67 56 

3. Кристина 58 42 

4. Азалия 49 53 

5. Мария 54 49 

6. Елизавета  68 39 

 
7. В частной школе психолог с практикантами проводили исследование по методике «Многомерная оценка детской тревожности» 

Е.Е. Полученные результаты для двух выделенных групп: с делинквентным поведение и поведения без отклонений, представлены в таблице. 
Будут ли обнаружены статистически достоверные различия в показателях ситуативной тревожности между детьми младшего школьного воз-
раста с делинквентным поведением и детьми без отклоняющегося поведения?  

 

№ 
Дети с делинквентным поведе-

нием 
Дети  без отклоняющегося поведения 

1 36 38 

2 36 40 

3 39 41 

4 32 36 

5 34 37 

6  40 42 

7 42 45 

8 42 48 

9 24 36 

10 53 54 
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8. У юношей и девушек 1 курса измерялся уровень гендерной стереотипности по опроснику Л.П. Ожиговой «Я – мужчи-
на\женщина». В таблице приведены полученные баллы испытуемых. Данные сгруппированы по полу. Существуют ли различия в показателе 
гендерной стереотипности между юношами и девушками? 

Юноши Девушки 

1 27 5 

2 15 13 

3 19 16 

4 7 12 

5 18 9 

6 23 20 

7 27 11 

8 13 13 

9 20 21 

10 13 8 

 

9.  Группа девушек 10 и 11 классов прошла курс по личностному росту. У испытуемых замерили уровень преобладания феминного 
типа личности до курса и после него. Полученные данные приведены в таблице. Можно ли утверждать, что уровень преобладания феминного 
типа личности у девушек изменился? 

№  «До» курса «После» курса 

1 5 5 

2 18 19 

3 13 15 

4 4 8 

5 10 10 

6 18 15 

7 3 4 

8 15 13 

9 20 16 

10 19 20 

11 12 12 

12 14 10 

13 13 14 

14 11 11 

15 7 9 

 

10. В выборке из 10  школьников-подростков проводились исследования по методике «Самооценка уровня притязания» Шварцлан-
дера. В таблицу внесены результаты самооценки и уровня притязания подростков. В таблице указаны значения уровня притязания и само-
оценки школьников. Существует ли взаимосвязь между уровнем самооценки и уровнем притязания?  
 

№  Уровень самооценки  Уровень притязания 

1 50 2,39 

2 37 1,53 

3 65 1,9 

4 70 4,40 

5 91 5,7 

6 45 2,20 

7 87 5,3 

8 43 2,45 

9 68 4,1 

10 98 5,9 

 

11. У 20 подростков средней школы с высокой и низкой самооценкой был измерен уровень вербального интеллекта по методике 
Векслера. Можно ли утверждать, что одна группа превосходит другую по уровню вербального интеллекта? 

Высокая самооценка: 138, 140, 129, 130, 132, 135, 139, 141, 139, 133. 

Низкая самооценка: 121, 123, 130, 124, 129, 131, 122, 125, 127, 126.  
 

12. В выборке из 21 подростка в возрасте 15-16 лет, для получения данных об уровне самооценки был использован тест-опросник 
самоотношения В.В. Столина. Были получены 3 группы участников с разным уровнем самооценки (низкий, средний, высокий): 7 испытуемых 
– низкий, 7 – средний, 7 – высокий. А с помощью методики диагностики социально-психологической адаптации  К. Роджерса и  Р. Даймонда 
были изучены особенностей социально-психологической адаптации и связанных с этим черт личности.  Можно ли утверждать, что группы с 
разным уровнем самооценки различаются и по уровню социально-психологической адаптации? 

№ Низкий уровень само-
оценки 

Средний уровень 
самооценки 

Высокий уровень са-
мооценки 

1 5 5 5 

2 5 6 6 

3 2 7 7 

4 5 6 7 

5 4 4 5 

6 3 5 4 

7 5 4 5 

Суммы 29 37 39 

Средние 4,1 5,3 5,6 
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В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
ка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Демонстрирует владение  методами системного ана-лиза, способы обоснования решения (индукция, дедук-ция, по аналогии) постав-ленной задачи; Использует методы поиска, сбора и обработки, критиче-ского анализа и синтеза ин-формации; навыки выбора методов критического ана-лиза, адекватных постав-ленной задаче; Формулирует в рамках по-ставленной цели совокуп-ность задач, обеспечиваю-щих ее достижение. (Уме-
ние определить критерий 
решения в соответствии с 
ограничениями и целями 
задач. Умение верно со-
ставлять статистические 
гипотезы) 
Использует оптимальные 
способы для решения опре-
деленного круга задач, учи-
тывая действующие право-
вые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограни-
чения (Умение решать задачи. 
Умение представлять верный 
ответ, как на статистическом, 
так и психологическом 
уровне. Умение верно интер-
претировать результаты). Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, система-

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/
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тизации и анализа инфор-мации 
 

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Демонстрирует владение  методами системного ана-лиза, способы обоснования решения (индукция, дедук-ция, по аналогии) постав-ленной задачи; Использует методы поиска, сбора и обработки, критиче-ского анализа и синтеза ин-формации; навыки выбора методов критического ана-лиза, адекватных постав-ленной задаче; 
Использует оптимальные 
способы для решения опре-
деленного круга задач, учи-
тывая действующие право-
вые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограни-
чения (Умение решать зада-
чи. Умение представлять вер-
ный ответ, как на статистиче-
ском, так и психологическом 
уровне).  Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, система-тизации и анализа инфор-мации 
 

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применя-
емой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточ-
ной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов основ-
ной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого со-
вета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в 
тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 
 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6): 
o индикаторы: УК 6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и управления своим временем на основе принципов образования в течение всей жизни; УК 6.2. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при реализации траектории саморазвития. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответству-
ющей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных еди-
ницах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут 

(27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самосто-
ятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку 
к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психология самостоятельной работы» относится к комплексному модулю 

«Введение в профессиональную деятельность» учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достиже-
ние планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 особенности обучения в вузе, особенности работы студента на лекции и практических заня-

тиях с целью самоорганизации и саморазвития; 

 особенности учебной работы студента в течение учебного года, задачи, функции зачетно-

экзаменационной сессии; 

 особенности письменной организации материала; 

 личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и управления своим временем. 

  

Уметь:  
 применять способы к самоорганизации и саморазвития при прослушивании лекций, прово-

дить работу до и после лекции, составлять конспект лекции; 
 осуществлять основные формы записей материала (выписки, план, конспект, аннотации) и 

использовать полученные знания; 

 оценивать личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и управления своим 
временем на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при реали-
зации траектории саморазвития. 

 

Владеть: 
 навыками планирования собственной профессиональной деятельности при подготовке к 

практическим (семинарским) и лабораторным занятиям; 
 навыками оценки эффективности использования времени и других ресурсов при реализации 

траектории саморазвития; 

 навыками тайм-менеджмента; 
 навыками эффективной подготовки к зачетно-экзаменационной сессии. 
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5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, вы-
ражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (кон-
троль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная ра-
бота, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанци-
онных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование разде-
ла  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Виды самостоятель-
ной работы и их ха-
рактеристика Работа 
студента на лекции и 
в течение учебного 
года 

Основные виды самостоятельной работы: социальная, учеб-
ная, научная. Содержательная характеристика видов самостоятель-
ной работы студентов по самоорганизации и самообразованию. Ос-
новные формы учебной самостоятельной работы. Основные формы 
научной самостоятельной работы студента. 

Значение лекции как основы самостоятельной учебной рабо-
ты. Основные функции лекции. Приемы эффективного слушания. 
Причины, затрудняющие процесс слушания лекции. Осмысление и 
переработка информации для записи. Процесс записывания лекции. 
Составление конспекта лекции. Типичные ошибки при конспекти-
ровании лекции. Основные правила конспектирования. Приемы со-
кращения и свертывания. Закрепление материала в последующей 
работе. 

Порядок самостоятельной подготовки к семинарским, практи-
ческим и лабораторным занятиям для самоорганизации и самообра-
зования. Типы семинарских занятии. Работа студента на семинаре 
каждого типа. Значение семинарских и практических занятий в под-
готовке студента.  

Роль и место экзаменов в учебном процессе. Функции экзаме-
национной сессии. Ход экзаменационной сессии. Основные условия 
успешной подготовки к экзаменам. Организация повторения прой-
денного материала. Режим труда и отдыха. Рекомендации студенту, 
сдающему экзамен. Критерии оценки знаний студентов. Структура 
технологической карты по учебным дисциплинам. 

Факторы, влияющие на продуктивность запоминания и вос-
произведения. Основные способы заучивания текстового материала. 
Условия повышения продуктивности мышления. 

2. Особенности выпол-
нения основных 
форм научной само-
стоятельной работы 
студента Основы ра-

Методические рекомендации для выполнения курсовой рабо-
ты с постановкой профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. Структура курсо-
вой работы, основные понятия научного исследования: актуаль-
ность, противоречия, проблема исследования, объект исследования, 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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боты с книгой, кон-
спектирование 

предмет исследования, цель и гипотеза исследования, задачи иссле-
дования, степень разработанности проблемы, методологические ос-
новы исследования, методы и методики исследования, описание 
выборки исследования, практическая значимость исследования, 
структура работы. 

Содержание и принципы теоретического анализа. Общие тре-
бования к оформлению курсовой работы: оформление текста, таб-
лиц, ссылок и списка литературы. 

Письменная организация материала. Выписки, составление 
выписок. План, виды плана, способы составления плана. Тезисы, 
виды тезисов, особенности написания тезисов. Конспект, виды кон-
спектов, требования к конспекту, структура конспекта, правила 
оформления конспекта. Рецензия, аннотация. 

3. Понятие и основные 
характеристики эмо-
ций. Физиологиче-
ские основы эмоций и 
психологические тео-
рии эмоций 

Чувственный тон ощущений. Соотношение эмоций и чувств. 
Эмоции и процессы мотивации. Основные характеристики эмоций. 
Функции эмоций: функция оценки, побуждения, регулирования. 
Структура эмоций. 

Проблема эмоций в VIII-XIX вв. Концепции И.Ф. Гербарта, 
В. Вундта. Биологизаторский подход к пониманию происхождения 
эмоций (Ч. Дарвин и П.К. Анохин). Теории происхождения эмоций 
как вида физиологических процессов (теории У.Джемса и К. Ланге, 
У. Кеннона и П. Барда). Психоаналитический подход к пониманию 
эмоций. Когнитивные теории эмоций (С. Шехтера, Р. Лазаруса, 
П.В. Симонова). Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Ин-
формационная концепция эмоций П.В. Симонова. Теории базовых и 
дифференциальных эмоций (К. Изарда, Р. Плутчик). 

Классификации эмоций. Наиболее значимые эмоциональные 
переживания, их характеристика: аффекты, собственно эмоции, 
чувства, настроения, эмоциональный стресс.  

Виды эмоционального реагирования. Общая характеристика 
стресса как вида эмоционального реагирования. Проблема тревож-
ности в психологии. 

Проблема изучения эмоций. Критерии для оценки эмоциональ-
ных состояний. Индивидуальные особенности, развитие и нарушения 
эмоций 

4. Проблема мотивации 
в психологии. Психо-
логические теории 
мотивации в зару-
бежной и отечествен-
ной психологии 

Значение термина «мотивация». Диспозиционная (внутренняя) 
и ситуационная (внешняя) мотивация. Системное представление о 
понятии «потребность». Основные характеристики потребностей. 
Виды потребностей. Понятие и структура мотива. Функции и дина-
мические характеристики мотива. Проблема осознаваемости моти-
вов. Понятие и виды мотивации. Структура мотивационного про-
цесса. Параметры оценки мотивационной сферы личности. 

История исследования проблемы мотивации. Первые психоло-
гические теории мотивации (VII-VIII вв.): теория принятия решений 
и теория автомата. Потребностные и биологизаторские теории мо-
тивации. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Теория потребностей 
человека, теория инстинктов (З. Фрейд, У. Макдегалл). Поведенче-
ские теории мотивации (Д. Уотсон, Э. Толмен, К. Халл, Б. Скинер). 
Теория высшей нервной деятельности (И.П. Павлов, Н.А. Берн-
штейн, Е.Н. Соколов). Теория органических потребностей живот-
ных и др. Проблема мотивации в гештальтпсихологии К. Левина. 
Теория мотивации в гуманистическом подходе (Г. Мюррея, А. Мас-
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лоу, Г. Олпорта, К. Роджерса и др.). Когнитивные теории мотива-
ции. Мотивация в работах отечественных психологов. 

Развитие мотивации в онтогенезе. Механизмы развития мотива-
ции по А.Н. Леонтьеву. Основные этапы формирования мотиваци-
онной сферы у детей. Нарушения мотивационной сферы  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-
ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема лекции 1: Виды самостоятельной работы и их характеристика. 
Тема лекции 2: Работа студента на лекции 

Тема лекции 3: Понятие и основные характеристики эмоций  

Тема лекции 4: Психологические теории эмоций  

Тема лекции 5: Психологические теории мотивации. Проблема мотивации в психоло-
гии. 

Тема лекции 6: Особенности выполнения основных форм научной самостоятельной ра-
боты студента 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практи-
ческие занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1: Основы работы с книгой, конспектирование.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Выписки, составление выписок. Рецензия, аннотация. 
2. План, виды плана, способы составления плана.  
3. Тезисы, виды тезисов, особенности написания тезисов. 
4. Конспект, виды конспектов, требования к конспекту, структура конспекта, правила 

оформления конспекта.  
 

Тема 2: Работа студента в течение учебного года.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение семинарских и практических занятий в подготовке студента. 
2. Порядок самостоятельной подготовки к семинарским, практическим и лабораторным 

занятиям для самоорганизации и самообразования.  

3. Типы семинарских занятии. Работа студента на семинаре каждого типа. 
4. Функции экзаменационной сессии. Ход экзаменационной сессии.  
5. Основные условия успешной подготовки к экзаменам. Организация повторения 

пройденного материала.  
6. Режим труда и отдыха. Рекомендации студенту, сдающему экзамен.  
7. Критерии оценки знаний студентов.  
8. Структура технологической карты по учебным дисциплинам. 
 

Тема 3: Культура умственного труда студента. Развитие внимания и мышления.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Внимание как направленность умственной деятельности.  
2. Виды и свойства внимания.  
3. Условия повышения продуктивности мышления. 
 

Тема 4: Культура умственного труда студента. Развитие памяти.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Память: качество запоминания и воспроизведения.  
2. Особенности словесно-логической памяти.  
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3. Факторы, влияющие на продуктивность запоминания и воспроизведения.  
4. Основные способы заучивания текстового материала.  
 

Тема 5: Классификация и характеристика эмоциональных состояний.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Чувственный тон ощущений.  
2. Соотношение эмоций и чувств.  
3. Основные характеристики эмоций. 
4. Классификации эмоций.  
5. Критерии различия эмоций. Наиболее значимые эмоциональные переживания, их 

характеристика: аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения, эмоциональный 
стресс. 

 

Тема 6: Характеристика эмоциональных состояний 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды эмоционального реагирования.  
2. Понятие психологического стресса. Реакции на стресс: физиологические, поведенче-

ские, эмоциональные, когнитивные. 
3. История учения о стрессе.  
4. Причины возникновения психологического стресса. Стратегии и механизмы преодо-

ления стресса. 
5. Тревога как проявление эмоциональной сферы. Понятие тревоги. 
6. Страх как опредмеченная тревога.  
7. Тревожность как свойство личности. Личностная и ситуативная тревожность. 
8. Агрессия как вид эмоционального состояния: понятие и опыт исследований в психо-

логии. Агрессивность как свойство личности. 
 

Тема 7: Проблема мотивации в психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение термина «мотивация». Диспозиционная (внутренняя) и ситуационная 
(внешняя) мотивация.  

2. Системное представление о понятии «потребность». Основные характеристики по-
требностей.  

3. Виды потребностей.  
4. Понятие и структура мотива. Функции и динамические характеристики мотива.  
5. Проблема осознаваемости мотивов. Понятие и виды мотивации.  
6. Структура мотивационного процесса. Параметры оценки мотивационной сферы лич-

ности. 
 

Тема 8: Психологические теории мотивации 

Вопросы для обсуждения: 

1. История исследования проблемы мотивации. Первые психологические теории мо-
тивации (VII-VIII вв.): теория принятия решений и теория автомата.  

2. Потребностные и биологизаторские теории мотивации.  
3. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 
4. Теория потребностей человека, теория инстинктов (З. Фрейд, У. Макдегалл).  
5. Поведенческие теории мотивации (Д. Уотсон, Э. Толмен, К. Халл, Б. Скинер).  
6. Теория высшей нервной деятельности (И.П. Павлов, Н.А. Бернштейн, Е.Н. Соко-

лов).  
7. Теория органических потребностей животных и др. Проблема мотивации в 

гештальтпсихологии К. Левина.  
8. Теория мотивации в гуманистическом подходе (Г. Мюррея, А. Маслоу, Г. Олпорта, 

К. Роджерса и др.). 
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9. Когнитивные теории мотивации.  
10. Мотивация в работах отечественных психологов. 
 

Тема 9: Основные понятия научного исследования. Особенности выполнения основных 
форм научной самостоятельной работы студента.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Методические рекомендации для выполнения курсовой работы. 
2. Структура курсовой работы, основные понятия научного исследования: актуаль-

ность, противоречия, проблема исследования, объект исследования, предмет исследования, 
цель и гипотеза исследования, задачи исследования, степень разработанности проблемы, мето-
дологические основы исследования, методы и методики исследования, описание выборки ис-
следования, практическая значимость исследования, структура работы. 

 

Тема 10: Общие требования к оформлению курсовой работы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и принципы теоретического анализа научного материала. 

2. Оформление текста, таблиц, ссылок и списка литературы в курсовой работе 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки навыков по управлению 

своим временем, выстраивании и реализации траектории саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни, необходимо выполнить предложенные задания. 

 

Примерный перечень практических заданий  
Подготовьте доклад для выступления перед аудиторией на одну из следующих тем с учетом требований к 
выступлению в представленной ниже схеме: 
 

1. Динамика умственной работоспособности человека. Утомление и переутомление.  
2. Факторы, влияющие на продуктивность запоминания и воспроизведения.  
3. Основные способы заучивания текстового материала.  
4. Условия повышения продуктивности мышления. 
5. Пути и методы повышения работоспособности и концентрации внимания. 
6. Особенности планирования времени. 
7. Особенности подготовки к зачету и экзамену. 

Схема анализа выступления 

Оцениваемые характеристики Оценки Замечания 

Тема и цель выступления. 
1. Ясна ли тема доклада? 

2. Четко ли сформулирована цель? 

  

Содержание  
1. Интересное ли? 

2. Насколько логично и ясно?  
3. Продуман ли план? 

4. Убедительно ли изложен материал? 
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Речь и язык 

1. Есть ли двусмысленные фразы? 

2. Насколько язык изложения непринужденный? 

3. Есть ли чрезмерно специфическая терминология? 

4. Насколько длинны предложения? 

5. Присутствовало ли многословие? 

6. Насколько оригинальны идеи? 

7. Присутствовали ли шаблонные выражения? 

8. Использовались ли риторические вопросы? 

9. Насколько были целесообразны приводимые метафоры?  
10. Можно ли язык данного выступления охарактеризовать как бес-
цветный? 

11. Другое  

  

Произнесение 

1. Насколько выступающий уверен в себе? 

2. Каков контакт с аудиторией? 

3. Какова звучность голоса? 

4. Насколько освоен материал на память? 

5. Не слишком ли выступающий зависит от записей? 

  

Внешность и манеры 

1. Насколько непринужденно держится? 

2. Уверенно ли держится? 

3. Обращена ли речь ко всем?  
4. Смотрит ли выступающий на слушающих? 

  

Поза. Какие особенности позы выступающего вы можете отметить? 

1. Скованная ли? 

2. Неудобная ли? 

3. Насколько прямая и энергичная? 

4. Не сутулится ли выступающий? 

5. Другое  

  

Жесты. Какие особенности жестов выступающего вы можете отме-
тить? 

1. Насколько уместны? 

2. Насколько осмыслены? 

3. Не слишком ли много жестов? 

4. Пользуется ли жестами? 

5. Другое 

  

 

При подготовке вопросов подберите упражнения, рекомендации, которые считаете 
наиболее эффективными для развития памяти, внимания и мышления. 
1. Подберите комплекс методик для исследования различных видов памяти. 
2. Подготовьте психолого-педагогические рекомендации для эффективного запоминания 

учебного материала. 
3. Подберите комплекс методик для исследования свойств внимания. 
4. Подготовьте психолого-педагогические рекомендации для развития свойств внимания. 
5. Подберите комплекс методик для исследования особенностей мышления. 
6. Подготовьте психолого-педагогические рекомендации для повышения продуктивности 

мышления. 

7. Подготовьте практические рекомендации по эффективному планированию времени.  
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Практическое задание по теме «Особенности выполнения основных форм научной самосто-
ятельной работы студента» 

1. Соотнесите термины и формулировки понятий. 
1. Логика А Понятие, фиксирующее реальное событие или результат деятельности 

2. Гипотеза Б. Сложный теоретический или практический вопрос, требующий разреше-
ния 

3. Тема В. Форма организации научного знания, конкретизация проблемы в рамках 
данного исследования 

4. Цель Г. Утверждение, требующее доказательство в ходе эмпирического исследо-
вания 

5. Проблема Д Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 

направлена деятельность человека 
6.Задача Е Наука о формах, законах и методах познавательной деятельности 

7. Факт Ж. Данная в определенных условиях цель деятельности, которая должна 
быть достигнута путем преобразования этих условий 

 

2. Перечислите и запишите составляющие понятийного аппарата научного исследования. 
3. Соотнесите между собой следующие понятия и запишите ответ: тема и проблема, объ-

ект и предмет исследования, цель и задачи, проблема и гипотеза. 
4. Объясните и обоснуйте, какая из формул выражает соотношение понятий «проблема» 

и «тема». 
проблема = тема    проблема  тема 

Запишите ответ. 
5. Выберете формулу, передающую сущность понятия «цель», необходимо записать и обос-

новать ответ: 
цель = результат 

цель = конечный результат 

цель = предполагаемый конечный результат 

цель = возможный результат 

 

6. Выберете среди перечисленных возможные ОБЪЕКТЫ психологического исследования: 
подростки 12-15 лет, профессиональное становление личности, психическая саморегуляция 
человека, социально-психологическая служба школы, младшие школьники, особенности 
развития произвольного внимания, агрессивность как форма поведения личности, межлич-
ностное общение. 
 

7. Определите, о каких компонентах исследования («база», «предмет», «объект») идет речь в 
следующих понятиях: 
— процесс становления личности профессионала; 
— средняя школа № 25 с коллективом педагогов и учащихся; 
— зависимость между стилем педагогического общения учителя и учащихся и успешностью 

учебной деятельности; 
— формирование межличностных отношений в малой группе; 
— влияние уровня эгоцентризма подростков на уровень принятия их группой (классом); 
— социально-психологический центр помощи молодежи. 

 

8. Сформулировать тему научного исследования, исходя из предлагаемой цели. 
 Изучить роль этической беседы в нравственном формировании младших школьников. 
 Разработать содержание, формы и методы профилактики девиантного поведения в под-

ростковом возрасте. 
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 Изучить влияние досуговой работы на формирование познавательных интересов млад-
ших школьников. 

 Выявить психолого-педагогические закономерности предупреждения конфликтов в малой 
группе. 

 

9. Сформулировать цель научного исследования по предлагаемой теме. 
 Влияние профориентационной работы на процесс социализации старшеклассников. 
 Проблема морального воспитания подростков и пути ее решения в практике досуговой 

работы. 
 Сюжетно-ролевые игры как средство самореализации дошкольников. 
 Обучение младших школьников правилам дорожного движения как педагогическая про-

блема. 
10. Воспроизведите последовательность поисковых шагов (логику исследования). 

 Анализ, интерпретация и оформление результатов исследования  

 Построение гипотезы 

 Выбор методологии, исходной концепции, опорных теоретических положений, идеи, 
исследовательского подхода.  

 Выбор методов исследования 

 Общее ознакомление с проблемой, обоснование ее актуальности, уровня разрабо-
танности 

 Формулирование общей цели и соотнесенных с ней задач 

 Проведение констатирующего эксперимента (диагностики) с целью установления 
исходного состояния предмета исследования 

 Выработка практических рекомендаций  

 Определение объекта и предмета, темы исследования 

 Организация и проведение преобразующего (формирующего) эксперимента 

 

Составьте профессиограмму для профессии «психолог». 
Структура профессиограммы должна включать следующие разделы: 

1. Наименование профессии. 
2. Область базовых знаний 

3. Профессиональная область 

4. Особенности межличностного взаимодействия 

5. Условия работы 

6. Доминирующие виды деятельности профессии «Психолог» 

7. Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельно-
сти психолога 

8. Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности 

9. Области применения профессиональных знаний 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работни-
ки и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной програм-
мы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора 
и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дис-
циплины. 
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Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) за-
нятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные рабо-
ты, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консуль-
тации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в за-
очной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисци-
плине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей 
школе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова, 
И.И. Корягина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 231 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 (дата обращения: 
07.05.2020). 

2. Останкина, Е. Основы психической саморегуляции [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Е. Останкина; науч. ред. В.Г. Маралов; ФГБОУ «Череповецкий государственный универ-
ситет», Факультет биологии и здоровья человека. – Череповец: Череповецкий государствен-
ный университет (ЧГУ), 2013. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434835 (дата обращения: 07.05.2020). 
3. Технологии в изучении психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

А.С. Чернышев, Н.Н. Гребеньков, С.В. Сарычев и др. –Педагогическое общество России, 
2003. – 256 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93268 (дата обращения: 
07.05.2020). 

 

программное обеспечение:  Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) 
/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), програм-ма подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 http://biblioclub.ru/ 

 http://dic.academic.ru/ 

 http://eLIBRARY.ru/ 

 http://ibooks.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93268
http://biblioclub.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: об-
разцы оформления курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учеб-
ных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / 
маркерной доской: учебные парты, стол, стулья, настенный экран, настенная доска. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-
том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техниче-
ские средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: портативный ручной видео увели-
читель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установ-
кой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: речевой компьютерный тре-
нажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 
типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящи-
ми людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

Учебная дисциплина «Психология самостоятельной работы» ориентирована на разви-
тие способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования. Логика изложения материала подразумевает осво-
ение умения оценивать личностные ресурсы по достижению целей саморазвития, критически 
оценивает эффективность использования времени при реализации траектории саморазвития. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образователь-
ных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заоч-
ной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и 
студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее про-
ведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными заданиями для выполнения предполагаемого курсового проекта и требованиями 
к его структуре, тестовыми заданиями. 

Примерные задания для промежуточной аттестации 

Подготовка предполагает раскрытие следующих элементов структуры курсового проек-
та: 

Тема курсового проекта (выбор темы студент осуществляет самостоятельно, исходя 
из собственных профессиональных интересов): … 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Актуальность исследования. …… 

Цель исследования: … 

Объект исследования: ... 
Предмет исследования: ... 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть (или проанализировать) … 

2) изучить … 

3) раскрыть … 

4) рассмотреть эмпирические методы исследования ...  

Методы и методики исследования: … 

Практическая значимость исследования. … 

Объем работы 3-4 страницы! Шрифт 14, полуторный интервал, выравнивание по ши-
рине листа, красная строка 1,25 см. 

 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисци-
плине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Вид самостоятельной работы, которая прививает студенту определенные обществен-
ные качества, необходимые во взаимоотношениях с сокурсниками, будущими коллега-
ми: 
а. учебная 

б. научная 

в. индивидуальная 

г. социальная 

2. Вид лекции, в которой преподаватель не рассматривает все вопросы, которые будут 
изучаться в данной теме, а отбирает из них основные, «ключевые», которые позволят 
студенту лучше усвоить материал самостоятельно: 
а. обзорная 

б. вводная 

в. обобщающая 

г. лекция-дискуссия 

3. Конспект, в котором сохраняется логика и структура изучаемой книги, запись идет в 
соответствии с расположением материала в книге: 
а. текстуальный 

б. тематический 

в. графический 

г. схематический 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 
оценки сформированности) 

Пяти-
балльная 

шкала 
(академи-

ческая) 
оценка 

БРС, % осво-
ения (рейтин-
говая оценка) 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способен к эффективной са-
моорганизации и саморазви-
тию, самостоятельно и твор-
чески управлять своим време-
нем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию самораз-
вития на основе принципов 
образования в течение всей 
жизни; демонстрирует понимание принципов образования в течение всей жизни; применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизио-логических, ситуативных, временных и т.д.), использу-емых для решения задач са-моорганизации и самораз-вития; способен определять и реа-лизовывать приоритеты собственной деятельности, выстраивая план их дости-жения; 
критически оценивает эффек-
тивность использования вре-
мени и других ресурсов для 
совершенствования своей дея-
тельности. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Обладает навыками самоорга-
низации и самообразования 

Способен самостоятельно 
управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 

основе принципов образова-
ния в течение всей жизни; демонстрирует понимание принципов образования в течение всей жизни; применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизио-логических, ситуативных, временных и т.д.), использу-

Хорошо 70-89,9 
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емых для решения задач са-моорганизации и самораз-вития; способен определять и реа-лизовывать приоритеты собственной деятельности, выстраивая план их дости-жения; 
критически оценивает эффек-
тивность использования вре-
мени и других ресурсов для 
совершенствования своей дея-
тельности 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  
 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применя-
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Разработчик: 
старший преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.Н. Нугаева.  

 

Эксперты: 
к.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Л.Н. Тимерьянова. 
 

к.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии О.М. Макушкина. 



 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЕ РФ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 

 

 

Факультет психологии 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

К.М.03.03. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

 
Рекомендуется для направления подготовки 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  
 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Целью дисциплины является формирование:  

 формирование компетенции(й): 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  



 

 

индикаторы: 

УК-1.1. Демонстрирует владение методами системного анализа, способы обос-
нования решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи 

УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа 
и синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа, адек-
ватных проблемной ситуации; навыки разработки и обоснования плана дей-
ствий при решении поставленной задачи 

УК-1.3. Использует современные цифровые технологии для поиска, обработ-
ки, систематизации и анализа информации 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений (УК-2)  

индикаторы: 

УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обес-
печивающих ее достижение 

УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга 
задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресур-
сы и ограничения 

  

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Курс «Основы психологической экспертизы» относится к дисциплинам вариативной ча-
сти. 

Курс опирается на дисциплины профессионального цикла, обеспечивающие общую 
профессиональную психологическую и специальную подготовку: общая и эксперимен-
тальная психология, психология развития и возрастная психология, специальная психоло-
гия, психодиагностика. Освоение курса будет способствовать обобщению и систематиза-
ции, а также практическому применению психологических знаний в различных видах 
профессиональной деятельности, заложенных в освоение программы профессиональной 
подготовки бакалавра. Данный курс поможет расширить профессиональные компетенции 
студентов при изучении таких дисциплин, как конфликтология, медиативные подход и 
процедуры медиации, медиация в социальной сфере, семейная медиация. 
 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- историю становления и развития психологической экспертизы как вида профессиональ-
ной деятельности психолога; 



 

 

- основные понятия, теоретические и методологические аспекты организации и проведе-
ния психологических экспертиз в различных областях общественно-исторической практи-
ки; 
- виды психологических экспертиз и технологические требования к их проведению; 
- права и обязанности эксперта в области психологических экспертиз; 
- права и обязанности лица или органа, назначающего психологическую экспертизу; 
- права и обязанности  подэкспертных в области психологической экспертизы; 
- пределы компетенций эксперта-психолога при проведении психологической экспертизы, 
а также пределы компетенций смежных специалистов при проведении комплексных экс-
пертиз.  
Уметь:  
- разрабатывать стратегию проведения психологической экспертизы, определять иерар-
хию её целей, а также подходы к определению её достаточности и надёжности; 
- использовать категориальную систему психологии при решении экспертных задач; 
- использовать знание основных нормативно-правовых документов, касающихся проведе-
ния судебных экспертиз, в профессиональной деятельности эксперта-психолога; 
- определять пределы своей профессиональной компетенции и действовать в их рамках;  
- использовать методы герменевтики и психодиагностики для решения задач психологи-
ческой экспертизы; 
- анализировать эмпирический материал, делать выводы и отвечать на вопросы суда в 
рамках судебно-психологической экспертизы;  
- использовать психологические методы при проведении комплексных гуманитарных экс-
пертиз;  
- выбирать пути и средства \оптимизации деятельности психолога при решении задач в 
области психологической экспертизы. 
Владеть:  
- навыками трансформации целей и поставленных перед экспертом вопросов в области 
психологической экспертизы; 
- приёмами организации, планирования и проведения психологической экспертизы; 
- процедурами и методами психологического измерения, исследования и анализа резуль-
татов в области психологической экспертизы;  
- технологическими аспектами составления заключения эксперта и формулирования отве-
тов на вопросы суда в области психологической экспертизы, а также предъявления ре-
зультатов психологической экспертизы лицу или органу, назначившему психологическую 
экспертизу. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Экспертиза как вид 
профессиональной дея-
тельности психолога.  

Понятие «психологическая экспертиза» в совре-
менной науке. Место экспертизы в современном обще-
стве. Сущность и значение экспертизы. Отсутствие одно-
значных решений как предпосылка применения эксперти-
зы.  

Базовые представления об экспертной деятельно-
сти психолога. Субъективность и ответственность в дея-
тельности эксперта-психолога. Социальная позиция и со-
циальный статус эксперта-психолога. Требования к лич-
ности и к деятельности эксперта-психолога. Профессио-
нальная компетентность эксперта-психолога, его общие и 
специальные познания.  

Этические и юридические основы деятельности 
эксперта-психолога. Понимание пределов компетенций 
эксперта-психолога при реализации экспертной деятель-
ности.  

Виды психологических экспертиз и их характери-
стика. Судебно-психологические экспертизы, гуманитар-
но-психологические экспертизы и комплексные эксперти-
зы с участием психолога. 

Почерковедческая и психографологическая экспер-
тизы как особые интегральные области экспертно-

психологической деятельности. 
2 Методологические и 

методические основы 
психологической экс-

пертизы.  

Объект, предмет и специфика психологической 
экспертизы. Цели и задачи психологической экспертизы. 
Формы использования специальных психологических 
знаний в экспертизе. Постановка и переформулирование 
задач психологической экспертизы. Полидисциплинар-
ность прикладных задач психологической экспертизы, 
привлечение экспертов различных специальностей и спо-
собы комплексирования экспертизы. 

Экспертиза как поиск ответов на конкретно по-
ставленные вопросы. Процедура анализа поставленных 
вопросов: переформулирование и системное ветвление 
вопросов. Проблема необходимого и достаточного в 
трансформации вопросов. Иерархизация целей психоло-
гической экспертизы. Анализ ситуаций и учёт перемен-
ных. Поиск информации и его ограничения. Анализ мно-
жественных причин и следствий. Характерные ошибки 
экстраполяции динамических ситуаций. Анализ цены 
принятых решений.  

Процедуры организации и методы проведения пси-
хологических экспертиз. Использование данных психоло-
гических исследований в решении экспертных задач. Пси-
ходиагностические методы и возможности их использова-
ния в деятельности эксперта-психолога. Контент-анализ и 
возможности его использования в психологической экс-
пертизе. Математические методы выявления согласован-
ности экспертных оценок. 

Экспертное заключение психолога. Формальная 



 

 

структура экспертного заключения. Особенности форму-
лирования выводов и способов аргументации при состав-
лении экспертного психологического заключения. Ошиб-
ки мышления при решении сложных экспертных задач. 
Общие требования и правила оформления заключения су-
дебно-психологической экспертизы. 

3 Судебно-

психологическая экс-
пертиза: сущность, 

предмет и виды.  

История становления судебно-психологической 
экспертизы. Теоретические основы судебно-

психологической экспертизы в работах М.М. Коченова. 
Цели и задачи судебно-психологической экспертизы. 
Специфика и порядок назначения судебно-

психологической экспертизы. Схема этапов судебно-

психологической экспертизы по Ф.С. Сафуанову. Права и 
обязанности лица (органа), назначающего экспертизу. 
Права и обязанности эксперта. Права и обязанности под-
экспертного.  

Предмет судебно-психологической экспертизы. 
Виды судебно-психологической экспертизы и их особен-
ности: единоличная и комиссионная экспертиза; основная 
и дополнительная экспертиза; первичные и повторные 
экспертизы; однородные и комплексные экспертизы. Ви-
ды судебно-психологических экспертиз по месту и усло-
виям проведения. Виды судебно-психологических экспер-
тиз по процессуальному положению подэкспертных. 
Предметные виды судебно-психологической экспертизы. 
Особенности организации и проведения судебно-

психологических экспертиз различных видов. 
4 Особенности и техноло-

гия проведения судеб-
но-психологической 

экспертизы в уголовном 
процессе. 

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном 
процессе. Поводы обязательного и факультативного (не-
обязательного) назначения судебно-психологической экс-
пертизы в уголовном процессе.  

Судебно-психологическая экспертиза аффекта и 
иных эмоциональных состояний (психическая напряжён-
ность, фрустрация, мотив ревности и др.).  

Судебно-психологическая экспертиза несовершен-
нолетних: основные принципы, особенности и критерии 
проведения судебно-психологической экспертизы по де-
лам несовершеннолетних. 

Судебно-психологическая экспертиза индивиду-
ально-психологических особенностей личности потер-
певшего, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого, 
свидетеля в целях уголовного судопроизводства и особен-
ности её проведения. 

Судебно-психологическая экспертиза по делам 
против половой неприкосновенности и фактам сексуаль-
ного насилия: особенности экспертного исследования 
личностей потерпевших и личностей обвиняемых в ходе 
судебно-психологической экспертизы. Психологическое 
содержание понятия "беспомощное состояние потерпев-
шей".  Диагностика различных уровней понимания потер-
певшей характера и значения совершаемых с ней дей-
ствий. Диагностика индивидуально-психологических осо-



 

 

бенностей, влияющих на способность потерпевшей ока-
зывать сопротивление.  

Судебно-психологическая экспертиза по фактам 
самоубийства и социально-психологическая оценка суи-
цидного поведения. Специфика и особенности проведения 
посмертной судебно-психологической экспертизы. 

5 Особенности и техноло-
гия проведения судеб-
но-психологической 

экспертизы в граждан-
ском процессе. 

Судебно-психологическая экспертиза в граждан-
ском процессе. Основания, обстоятельства и поводы для 
назначения судебно-психологической экспертизы в граж-
данском процессе. Компетенции судебно-

психологической экспертизы в гражданском процессе. 
Этапы, методы и процедуры судебно-психологической 
экспертизы в гражданском процессе. 

Судебно-психологическая экспертиза по делам о 
праве на воспитание и об определении места проживания  
детей после бракоразводного процесса. Особенности про-
ведения судебно-психологической экспертизы о лишении 
родительских прав и отмене усыновления. 

Судебно-психологическая экспертиза по делам о 
моральном вреде, причинении ущерба чести и достоин-
ству. Особенности экспертной психологической оценки 
морального вреда и его последствий для личности потер-
певшего. 

Судебно-психологическая экспертиза по делам о 
признании недействительными сделок и особенности ей 
проведения. 

Судебно-психологическая экспертиза по делам ад-
министративных правонарушений – обоснованности рис-
ка, дорожно-транспортных происшествий, отношений 
гражданина и организации, межличностных конфликтов и 
споров, коррупционного поведения, пропаганды наркоти-
ческих средств и их прекурсоров, национального и рели-
гиозного экстремизма, нарушения должностных обязан-
ностей и обязательств и др. 

6 Гуманитарно-

психологическая экс-
пертиза: предмет и тех-
нологические особенно-

сти её проведения.  

Гуманитарно-психологическая экспертиза как 
форма социальной практики. Разновидности гуманитарно-

психологических экспертиз, особенности и технологии их 
проведения.  

Психологическая экспертиза в сфере образования и 
социально-психологической практике. Задачи, структура 
и специфика психологической экспертизы образования и 
социально-психологической практики. Особенности и 
этапы экспертизы образовательных и социально-

психологических учреждений, образовательных, коррек-
ционно-развивающих и тренинговых программ, учебных 
пособий и материалов. 

Психологическая экспертиза в медицинской сфере. 
Патопсихологическая экспертиза. Особенности и методы 
патопсихологической экспертизы. Работа психолога в 
психиатрических больницах и отделениях. Работа психо-
лога во врачебных комиссиях.  

Психологическая экспертиза в других сферах соци-



 

 

ально-общественной практики. Психологическая экспер-
тиза неформальных молодёжных движений и организа-
ций. Психологическая экспертиза средств массовой ин-
формации. Психологическая экспертиза экстремальных 
условий труда и экстремальных ситуаций. Психологиче-
ская экспертиза в маркетинге и рекламе. Психологическая 
экспертиза толерантности и ксенофобии. 

 Психографологическая и почерковедческая  экс-
пертизы как особые области экспертно-психологической 
деятельности.  

7 Комплексные эксперти-
зы с участием психоло-

га и особенности их 
проведения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая 
экспертизы: цели, задачи и технологические особенности 
её проведения. 

Комплексная психолого-психиатрическая экспер-
тиза: цели, задачи и особенности их проведения. 

Комплексная психолого-сексологическая эксперти-
за: цели, задачи и особенности их проведения. 

Комплексная психолого-искусствоведческая экс-
пертиза печатных изданий эротического и порнографиче-
ского содержания. 

Комплексная психолого-лингвистическая экспер-
тиза устных выступлений, рукописных и печатных мате-
риалов. Особенности судебно-психологического исследо-
вания фонограмм и видеозаписей.  

 
 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной рабо-

ты: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
 

№ Темы  

1 Экспертиза как вид профессиональной деятельности психолога.  
2 Методологические и методические основы психологической экспертизы.  
3 Судебно-психологическая экспертиза: сущность, предмет и виды.  
4 Особенности и технология проведения судебно-психологической экспертизы 

в уголовном процессе. 
5 Особенности и технология проведения судебно-психологической экспертизы 

в гражданском процессе. 
6 Гуманитарно-психологическая экспертиза: предмет и технологические особен-

ности её проведения.  
7 Комплексные экспертизы с участием психолога и особенности их проведения. 
  

Требования к самостоятельной работе студентов.  
Самостоятельная работа студентов связана с подготовкой к семинарским и лабора-

торным занятиям; с конспектированием и аннотированием первоисточников; с разработ-
кой электронных презентаций по различным видам психологических экспертиз и техноло-
гиям их реализации; с решением кейсов и ситуационных задач; с выполнением исследова-



 

 

тельско-творческих заданий; с выполнением тестовых заданий по основным разделам и 
темам курса в целях текущего контроля уровня освоения теоретических знаний.   

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература:  

1. Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования видеоза-
писей: материалы конференции / под редакцией Т. Ф. Моисеевой [и др.]. — Москва: 
РГУП, 2017. — 244 с. — ISBN 978-5-93916-630-0. — Текст: электронный // Лань: элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123224  — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 
2. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы: учебное пособие / В.В. 
Козлов, Е.Е. Новикова; Российская академия образования, Московский психолого-

социальный институт. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 185 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 – ISBN 978-5-

9765-0117-1. – Текст: электронный. 
3. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы: учебное пособие / В.В. 
Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  – Библи 

 
программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

https://e.lanbook.com/book/123224
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
http://www.consultant.ru/


 

 

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары, ла-
бораторно-практические занятия) и интерактивные методы обучения (кейс-метод, ре-
шение профессиональных задач, тренинговые упражнения,  ролевые игры и др.).   
 В ходе освоения дисциплины используется:  
 демонстрационный материал: электронные презентации, видеоролики, фонограммы, 
таблицы, схемы и т.д. 
 раздаточный материал: кейсы, индивидуальные задания, тесты, опросники, заключе-
ния по проведённым психологическим экспертизам, предметы, объекты и печатные мате-
риалы для проведения судебно-психологических и гуманитарно-психологических экспер-
тиз. 

Преподаватель, по своему усмотрению для проведения практических занятий мо-
жет использовать различные формы: традиционные семинары, практикумы (что весьма 
желательно при ознакомлении с практичесой чатью курса), круглые столы, пресс-

конференции, устные журналы, семинары-диспуты и др. При традиционной форме прове-
дения семинарских занятий по каждому вопросу рекомендуется заслушивать доклады 
студентов и их ответы на вопросы аудитории, оппонентов докладчиков и содокладчиков, а 
также дополнительные сообщения студентов или выступления. Преподаватель организует 
обсуждение докладов и содокдадов, обращая особое внимание на разбор проблемных во-
просов, оценивает выступления и подводит итоги. Предполагается, что основная часть 
группы готовит весь материал, выносимый на семинарские и лабораторные занятия, при 
выполнении СРС.  
 При подготовке к практическим занятиям, независимо от формы их проведения, а 
так же при самостоятельной проработке темы, студенту целесообразно вначале ознако-

http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


 

 

миться с вопросами и заданиями, списком рекомендованной литературы и материалами 
для изучения,  просмотреть и разобраться в лекционном теоретическом материале. Будет 
полезным обратить внимание на постановку проблемы, обоснование различных точек 
зрения.  Затем прорабатываются контрольные вопросы к семинару. 
 Студент может привлекать и другие литературные источники, и материалы, кроме 
рекомендованных преподавателем, подходящие, по мнению студента, к изучаемому во-
просу.  
 При подготовке к практическим занятиям следует выполнять задания для самосто-
ятельной работы, представленные в настоящей программе: конспектирование и аннотиро-
вание первоисточников, разработка электронных презентаций, подготовка сообщений и 
исследовательско-творческих заданий (например, составление кроссворда, кейса по изу-
чаемому виду психологической экспертизы и пр.). 
 Перед подготовкой или в процессе подготовки к семинару студент может прокон-
сультироваться у преподавателя по интересующим его вопросам. Преподаватель может 
проконтролировать подготовку студентов к семинару путем использования устного или 
письменного опроса или проверки конспектов рекомендованных научных статей, моно-
графий, учебно-методических пособий и рекомендаций.  
 На семинарских и лабораторно-практических занятиях преподавателю следует осо-
бое внимание уделять не только содержанию выступления студентов, но и его целесооб-
разности, логике изложения, убедительности выводов, апеллированию к терминам, поня-
тиям, концепциям и др. из  ранее освоенных курсов,  а так же культуре речи, умению 
формулировать вопросы, логично выстраивать ответ, отстаивать и обосновывать свою 
точку зрения, полноценно и качественно оформлять заключение по результатам учебной 
психологической экспертизы. Перечисленные умения являются основой профессиональ-
но-диалогового общения, столь необходимого будущему специалисту.  
 В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  
 Текущий контроль качества усвоения знаний и формирования профессиональных и 
общекультурных компетенций проводится путем оценки выполнения заданий на практи-
ческих и лабораторных занятиях. Задания представляют собой совокупность задач, отра-
жающих основные требования ФГОС и данной учебной дисциплины. Проверка качества 
усвоения знаний, умений, навыков и овладения необходимыми профессиональными ком-
петенциями осуществляется не только в устной (опрос, беседа, дискуссия), но и в пись-
менной форме (самостоятельные работы, конспекты, решение кейсов и профессионально-

ориентированных задач, выполнение предъявленных тестовых заданий).  
Экзамен по дисциплине «Психологическая экспертиза» проводится в устной форме 

по билетам. Каждый билет может включать в себя одно или два задания. Одно задание в 
виде вопроса для устного ответа на знание теоретических, методологических, методиче-
ских, профессионально-этических, технологических и законодательных аспектов в обла-
сти проведения различных видов судебно-психологических и гуманитарно-

психологических экспертиз. Второе задание включается при условии недостаточной рабо-
ты студента на лабораторно-практических занятиях или невыполнении СРС и лаборатор-
ных работ и носит практико-ориентированный характер и представлено в виде кейса, ра-
бочей карты или профессионально-ориентированной задачи, которые необходимо само-

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

стоятельно решить с учётом сформированных профессиональных компетенций, и пред-
ставить результат выполнения в виде аргументированного заключения или выводов. 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Понятие психологической экспертизы. Сущность и значение психологической экс-
пертизы. Объект и предмет деятельности эксперта-психолога. Типы задач, решаемых 
экспертами-психологами.  

2.  Экспертная деятельность психолога и её характеристики. Требования к личности и к 
деятельности эксперта-психолога. Отличительные особенности экспертной деятель-
ности от других видов практической деятельности психолога. 

3. Профессиональная компетентность, общие и специальные познания эксперта-

психолога. Границы компетенций эксперта-психолога. 
4. Процедура организации и методы проведения психологических экспертиз. Характе-

ристика методов, применяемых в психологических экспертизах.  
5. Особенности ситуации взаимодействия подэкспертного и эксперта-психолога. Этиче-

ские и юридические аспекты деятельности эксперта-психолога.  
6. Виды психологических экспертиз. Специфика отдельных видов психологических экс-

пертиз и их характеристика. 
7. Комплексные экспертизы с участием психолога. Виды комплексных экспертиз и осо-

бенности их проведения. Роль психолога в различных видах экспертиз. 
8.  Экспертное заключение психолога. Формальная структура экспертного заключения. 

Особенности формулирования выводов и способов аргументации при составлении 
экспертного психологического заключения. 

9. Понятие судебно-психологической экспертизы и формы использования специальных 
психологических знаний в уголовном и гражданском процессе. Теоретические основы 
судебно-психологической экспертизы в работах М.М. Коченова. 

10. История становления и методологические принципы судебно-психологической экс-
пертизы как вида самостоятельного экспертного исследования.  

11. Психодиагностическая деятельность эксперта-психолога. Методы экспертной диагно-
стики и факторы, влияющие на выбор методов судебно-психологической экспертизы.  

12. Классификация судебно-психологических экспертиз по различным основаниям. По-
рядок назначения судебно-психологической экспертизы. Схема этапов судебно-

психологической экспертизы по Ф.С. Сафуанову. 
13. Права и обязанности эксперта-психолога.  Права и обязанности лица (органа), назна-

чающего экспертизу. Права и обязанности подэкспертного.  
14. Дополнительные и повторные судебно-психологические экспертизы. Особенности 

составления заключения судебно-психологической экспертизы и акта комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

15. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. Поводы обязательного и 
факультативного назначения судебно-психологической экспертизы в уголовном про-
цессе. Предметные виды судебно-психологических экспертиз в уголовном процессе. 

16. Особенности проведения судебно-психологической экспертизы индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого (подсудимого, подозреваемого, потер-
певшего, свидетеля). Юридическое значение судебно-психологической экспертизы 
индивидуально-психологических особенностей обвиняемого (подсудимого, подозре-
ваемого, потерпевшего, свидетеля).  

17. Судебно-психологическая экспертиза аффекта и иных эмоциональных состояний 
(психическая напряжённость, фрустрация, мотив ревности и др.). Процедуры, методы 
и особенности проведения судебно-психологической экспертизы аффекта и иных 
эмоциональных состояний 

18. Общепсихологическое и юридическое понимание аффекта. Классический физиологи-
ческий аффект как юридически значимое состояние. Кумулятивный аффект и аффект 
на фоне алкогольного опьянения как юридически значимые состояния. 



 

 

19. Исследование и психологическая оценка ситуации совершения преступления при экс-
пертизе аффекта. Ретроспективный анализ психического состояния подэкспертного 
при экспертизе аффекта. Исследование индивидуально-психологических особенно-
стей подэкспертного при экспертизе аффекта.  

20. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних: основные принципы, 
процедуры, методы, особенности и критерии проведения судебно-психологической 
экспертизы по делам несовершеннолетних.  

21. Судебно-психологическая экспертиза по делам против половой неприкосновенности и 
фактам сексуального насилия: процедуры, методы и особенности экспертного иссле-
дования личностей потерпевших и личностей обвиняемых в ходе судебно-

психологической экспертизы.  
22. Психологическое содержание понятия "беспомощное состояние потерпевшей".  Диа-

гностика различных уровней понимания потерпевшей характера и значения соверша-
емых с ней действий. Диагностика индивидуально-психологических особенностей, 
влияющих на способность потерпевшей оказывать сопротивление.  

23. Судебно-психологическая экспертиза по фактам самоубийства и социально-

психологическая оценка суицидного поведения. Специфика и особенности проведе-
ния посмертной судебно-психологической экспертизы. 

24. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. Основания и особен-
ности судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе. Этапы, методы 
и процедуры судебно-психологической экспертизы в гражданском процессе.  

25. Возможности использования судебно-психологической экспертизы по категориям 
дел, связанных с защитой прав и интересов детей.    

26. Судебно-психологическая экспертиза по делам о моральном вреде, причинении ущер-
ба чести и достоинству. Особенности экспертной психологической оценки морально-
го вреда и его последствий для личности потерпевшего. 

27. Судебно-психологическая экспертиза по делам о признании недействительными сде-
лок и особенности ей проведения. 

28. Судебно-психологическая экспертиза по делам административных правонарушений – 

обоснованности риска, дорожно-транспортных происшествий, отношений гражданина 
и организации, межличностных конфликтов и споров, коррупционного поведения, 
пропаганды наркотических средств и их прекурсоров, национального и религиозного 
экстремизма, нарушения должностных обязанностей и обязательств и др. Особенно-
сти их проведения.  

29. Гуманитарно-психологическая экспертиза как форма социальной практики. Разновид-
ности гуманитарно-психологических экспертиз, особенности и технологии их прове-
дения.  

30. Психологическая экспертиза в сфере образования и социально-психологической прак-
тике, её задачи, структура и специфика проведения.  Особенности и этапы экспертизы 
образовательных и социально-психологических учреждений, образовательных, кор-
рекционно-развивающих и тренинговых программ, учебных пособий и материалов.  

31. Психологическая экспертиза в медицинской сфере. Патопсихологическая экспертиза. 
Особенности и методы патопсихологической экспертизы. Работа психолога в психи-
атрических больницах и отделениях. Работа психолога во врачебных комиссиях.  

32. Психологическая экспертиза в других сферах социально-общественной практики. 
Психологическая экспертиза неформальных молодёжных движений и организаций. 
Психологическая экспертиза средств массовой информации. Психологическая экспер-
тиза экстремальных условий труда и экстремальных ситуаций. Психологическая экс-
пертиза в маркетинге и рекламе. Психологическая экспертиза толерантности и ксено-
фобии. 

33. Психографологическая и почерковедческая  экспертизы как особые области эксперт-
но-психологической деятельности. Возможности психографологической и почерко-



 

 

ведческой экспертиз в различных сферах общественно-исторической практики.  
 
Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует данный курс:  
Наименование раз-
дела  

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Экспертиза как вид 
профессиональной 

деятельности психо-
лога.  

УК-1, УК-2 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 1.  
2. Участие в дискуссии на тему: «Экспертная 
деятельность в системе видов практической 
деятельности психолога: сходство и различия в 
решении профессионально-психологических 
задач». 
3.  Ответы на зкз. вопросы №№ 1, 2, 3. 

Методологические и 
методические основы 

психологической 
экспертизы.  

УК-1, УК-2 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 2, № 3.  
2. Решение кейса «Процедура анализа постав-
ленных перед экспертом-психологом вопро-
сов: переформулирование и системное ветвле-
ние вопросов». 
3. Выполнение практической работы «Техно-
логия использования контент-анализа в экс-
пертной деятельности психолога». 
4. Творческо-исследовательская работа «Воз-
можности и ограничения методов психологи-
ческого исследования и психодиагностических 
методов в экспертной деятельности психоло-
га». 
5. Ответы на зкз. вопросы №№ 4, 5, 6, 7, 8, 11. 

Судебно-

психологическая экс-
пертиза: сущность, 

предмет и виды.  

УК-1, УК-2 1. Выполнение СРС к СЗ № 4. Разработка 
электронных презентаций в парах студентов с 
мотивированным представлением результатов 
совместной работы  по видам судебно-

психологических экспертиз и особенностям их 
проведения». 
2. Решение кейса «Анализ заключения по про-
ведённой судебно-психологической экспертизе 
на соответствие этапам судебно-

психологической экспертизы по Ф.С. Сафуано-
ву»   
3. Практическая работа по обоснованию прав и 
обязанностей субъектов судебно-

психологической экспертизы. 
4. Ответы на зкз. вопросы №№ 9, 10, 12, 13, 14. 

Особенности и тех-
нология проведения 

судебно-

психологической 
экспертизы в уголов-

ном процессе. 

УК-1, УК-2 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 5.  
2. Выполнение теста на понимание отличи-
тельных особенностей судебно-

психологической экспертизы в уголовном 
процессе от других видов экспертной психоло-



 

 

гической деятельности. 
3. Выполнение практической работы по осо-
бенностям составления заключения эксперта-

психолога по делам уголовного процесса на 
примере уголовных преступлений в состоянии 
аффекта 

4. Решение профессионально-

ориентированных задач по анализу результа-
тов судебно-психологической экспертизы по 
уголовному преступлению по половой непри-
косновенности и факту сексуального насилия, 
по уголовному преступлению с участием несо-
вершеннолетних обвиняемых и самостоятель-
ное написание экспертных заключений по ре-
зультатам анализа в рамках лабораторных ра-
бот № 1 и № 2.  
5. Ответы на зкз. вопросы №№ 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23. 

Особенности и тех-
нология проведения 

судебно-

психологической 
экспертизы в граж-
данском процессе. 

УК-1, УК-2 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 6, № 7. 
2. Выполнение теста на понимание отличи-
тельных особенностей судебно-

психологической экспертизы в гражданском 
процессе от других видов экспертной психоло-
гической деятельности. 
3. Решение кейса на психологическое исследо-
вание и выявление степени обоснованности 
риска в конкретно заданной ситуации профес-
сиональной деятельности в экстремальных 
условиях. 
4. Выполнение практической работы по прове-
дению учебной психологической экспертизы 
предметов и вещей, содержащих пропаганду 
наркотических средств и их прекурсоров. 
5. Творческо-исследовательская работа по вы-
явлению технологических особенностей про-
ведения психологической экспертизы печат-
ных материалов экстремистской направленно-
сти.   
6. Решение профессионально-

ориентированных задач по анализу результа-
тов судебно-психологической экспертизы по 
делам гражданского судопроизводства, свя-
занным с определением прав на воспитание и 
места проживания  детей после бракоразвод-
ного процесса, по делам, связанным с дорож-
но-транспортными происшествиями и подго-
товка экспертного заключения в рамках вы-
полнения лабораторных работ № 3 и № 4. 
7. Ответы на зкз. вопросы №№ 24, 25, 26, 27, 
28.  



 

 

Гуманитарно-

психологическая экс-
пертиза: предмет и 

технологические осо-
бенности её проведе-

ния.  

УК-1, УК-2 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 8, № 9. 
2. Работа в микрогруппах по проведению гу-
манитарно-психологической экспертизы 
школьных учебных материалов на предмет их 
соответствия возрастным, интеллектуальным, 
социально-психологическим нормам развития. 
3. Практическая работа по проведению экс-
пертной оценки тренинговых психологических 
программ и коррекционно-развивающих про-
грамм, разработанных студентами в рамках 
выполнения НИР, на установление соответ-
ствия используемых методов и технологий 
практической работы заявленным целям и за-
дачам программы. 
4. Учебная гуманитарно-психологическая экс-
пертиза печатной и визуальной рекламной 
продукции с целью выявления заложенных в 
ней средств психологического воздействия и 
влияния на личность потребителя. 
5. Исследовательская работа по сравнительно-

сопоставительному анализу возможностей 
психодиагностических и графологических ме-
тодов при изучении индивидуально-

психологических особенностей личности по 
анализу подписи подэкспертного лица. 
6. Ответы на зкз. вопросы №№ 29, 30, 31, 32, 
33. 

Комплексные экспер-
тизы с участием пси-
холога и особенности 

их проведения. 

УК-1, УК-2 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 10. 
2. Учебное судебно-психологическое исследо-
вание фонограмм, видеозаписей, предметов и 
вещей с целью выявления в их содержании 
средств целенаправленного психологического 
воздействия и влияния на личность восприни-
мающего в рамках лабораторной работы № 5.  
3. Ретроспективный анализ материалов ком-
плексной психолого-искусствоведческой экс-
пертизы печатных изданий эротического и 
порнографического содержания, ориентиро-
ванных на детей и подростков, и критическая 
оценка качества экспертного заключения по 
итогам комплексной экспертизы. 
4. Ответы на зкз. вопросы №№ 3, 4, 6, 7, 32, 33. 

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачет-

ные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента и в электронной 
информационно-образовательной среде университета. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  



 

 

 

 

«Зачтено» – знание учебного материала в пределах программы; раскрытие различных 
подходов к рассматриваемой проблеме; опора при рассмотрении вопроса 
на обязательную литературу, включение соответствующих примеров из 
психологической практики. Студент хорошо знает содержание вопроса, 
отвечает полно, самостоятельно делает выводы и обобщения, приводит 
примеры, владеет логикой психологического анализа, хорошо знает психо-
логическую терминологию по содержанию данной дисциплины. 

«Не зачтено» – отсутствие знаний учебного материала в пределах программы 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-

ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
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1. Целью дисциплины является  
 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений (УК-2)  

индикаторы: 
УК-2.2.Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обес-
печивающих ее достижение 

УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга 
задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресур-
сы и ограничения 

  

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психодиагностика» относится к вариативной части учебного плана.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 место дисциплины в системе социально-психологических дисциплин; 
 историю становления психодиагностической практики; 
 диагностические приемы и процедуры в практике консультирования и коррек-

ции; 
 методы диагностики познавательной и личностной сфер индивидуальности че-

ловека, функциональных состояний, способностей; 
 знать методы математико-статистической обработки данных диагностического 

исследования. 
Уметь: 

 корректно применять психодиагностические методы в различных социальных 
сферах профессиональной деятельности адекватно целям, ситуации и контингенту 
респондентов; 

 осуществлять корректную обработку и интерпретацию результатов; 
 грамотно составлять диагностическое заключение, ориентируясь на его 

адресата; 
 прогнозировать   изменения и динамику уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, исходя из результатов диагностического исследования. 
 Владеть:  

 процедурой проведения психодиагностического исследования; 
 способами обработки и анализа полученных данных; 
 способами вынесения корректного заключения по результатам диагностиче-

ского исследования;  
 навыками корректного использования данных диагностических исследований 

в решении задач практики,  адекватно целям, ситуации и контингенту респондентов. 



 

 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раз-
дела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. История, предмет и 
задачи психологи-

ческой диагностики 

Многообразие понятия психодиагностики. Предмет психодиагностики. 
Принципы психодиагностики. Связь с другими областями психологической 
науки. Научно-теоретическая и научно-практическая области психодиагно-
стики. Основные исторические тенденции в развитии мировой психодиагно-
стики. Специфика становления и развития отечественной психодиагностики: 
два этапа в ее развитии (Л.Ф.Бурлачук), социально-политические причины 
прерванного развития. Основные диагностические подходы: объективный, 
субъективный, проективный. Современное состояние диагностической 
практики. Основные сферы использования психодиагностических данных: 
служба практической психологии образования; профориентация и профот-
бор; сфера медицины; консультативная и психотерапевтическая работа; су-
дебная практика.  Прикладные задачи практической психодиагностики. 

Клинический и статистический подходы в психодиагностике: их специфика 
и сферы применения. Типовые задачи практической психодиагностики, 
определяющие процедуру обследования. 

2. Классификация диа-
гностических мето-

дик 

Малоформализованные методы в психодиагностике: наблюдение, беседа, 
анализ продуктов деятельности. Их отличие от аналогичных исследователь-
ских методов. 

Тест как стандартизированное измерение. Методические особенности теста.  
Различные подходы в классификации тестов. Формальные критерии в клас-
сификации тестов. Группы тестов по их направленности.  

Классификация диагностических методик по методическому 
принципу (В.В. Столин): аппаратурные методики, объективные 
тесты, тесты-опросники, открытые опросники, шкальные тех-
ники, проективные техники, диалогические техники. 
Типы задач в тестовых методиках. Задачи закрытого типа: альтернативные и 
множественных проб. Задачи открытого типа: дополнения и свободного 
конструирования. 

3. Требования к 
диагностическим 

методикам 

 

Основные направления стандартизации теста: условий прове-
дения теста, стимульного материала, обработки и интерпрета-
ции результатов тестирования.  
Понятие статистической нормы. Доверительный интервал 
среднего. Репрезентативность норм. Конкретные примеры 
стандартных (оценочных) шкал в психодиагностике: процен-

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

тильная шкала, IQ-шкала, Т-шкала, шкала стенов и другие. Со-
отношение различных измерительных шкал в практике исполь-
зования тестов. Социально-психологический норматив и осо-
бенности его использования.  
Основные виды надежности: надежность-однородность, надеж-
ность-стабильность. Основные виды валидности и способы 
определения: содержательная валидность, эмпирическая валид-
ность (в соответствии с внешним критерием), конвергентная 
(конкурентная) и дивергентная виды валидности, конструктная 
валидность. Понятие достоверности тестовых измерений. 

4. Диагностика интел-
лекта 

Понятие интеллекта в психологии и психодиагностике. Исто-
рия создания интеллектуальных тестов. Различные модели ин-
теллекта в зарубежной психодиагностике: генеральный фактор 
интеллекта Ч. Спирмена, понятия «текучего» и «кристаллизо-
ванного» интеллекта (Р.Кеттелл), многофакторная модель ин-
теллекта Л. Терстоуна, структура интеллекта по Дж. Гилфорду, 
иерархические модели интеллекта. Культурная обусловлен-
ность в измерении интеллекта.  Прогрессивные матрицы Раве-
на. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Культурно-

свободный тест интеллекта Р. Кеттелла.  
Диагностика умственного развития в отечественной психоло-

гии. Отличия социально-психологического норматива от стати-
стической нормы. Тесты ШТУР и АСТУР. Тесты умственного 
развития для младших школьников и младших подростков. 

5. Тесты креативности Различные взгляды на природу творчества. Особенности творческого акта: 
бессознательность, спонтанность, измененность состояния сознания. Основ-
ные концепции творческих способностей: теории творческой личности, тео-
рии интеллектуальной редукции творческих способностей, теория дивер-
гентной продуктивности Дж.Гилфорда.  

Методы диагностики креативности. Тесты ARP 
Дж. Гилфорда. Исследования П. Торранса творческих 
способностей детей. Фигурный тест П. Торранса. Па-
раметры оценки креативности: легкость, гибкость, 
оригинальность, разработанность. Критика методов 
исследования креативных способностей (М.Волах, Н. 
Коган). Исследования социо-культурных факторов, 
влияющих на развитие креативной личности (Е.Г. 
Оглетри, В.Юлак, И.Гуднау и др.). 
Тест отдаленных ассоциаций  С. Медника для исследова-
ния речемыслительной креативности. 

6. Диагностика специ-
альных способно-

стей 

Общие и специальные способности: теоретические и приклад-
ные направления исследования. Классификации способностей в 
зарубежной прикладной психологии. Моторные и сенсорные 
способности: методические особенности измерения. 
Технические способности: тест Беннета, тесты на оценку уров-
ня развития пространственных представлений. Использование 
тестов в диагностике профессиональных способностей. 
Комплектование батареи тестов для комплексной оценки спо-
собностей человека. Стандартизированные батареи тестов спо-
собностей  (DAT и GATB), разработанные в зарубежной прак-
тике, особенности их практического использования. Профиль 



 

 

специальных способностей. Методические трудности в прогно-
зировании профессиональной успешности с помощью тестовых 
измерений.  

7 Тесты достижений Тесты учебных достижений: отличия от тестов интеллекта и тестов способ-
ностей. Методические особенности, требования к разработке. Сферы приме-
нения. Широкоориентированные и узкоориентированные тесты учебных 
достижений. Понятие адаптивного тестирования, различные модели в его 
реализации. Компьютеризированное адаптивное тестирование (КАТ).  
Группа тестов профессиональных достижений: области применения, проце-
дура составления. Перспективные направления разработки тестов професси-
ональных  достижений. 

8 Диагностика личности Теория “черт” и выделение “типов” - два основных подхода в измерении 
личности в западной психологии. Основные типологии в истории психоло-
гии: типы темперамента, типология Юнга, конституциональные типологии 
Кречмера и Шелдона, “профессиональные” типы Шпрангера. Типология 
авторитарной личности (Адорно, Френкел-Брунсвик, Левинсон и др.). Типо-
логические опросники, их особенности, прикладные возможности. 

Личностные тесты-опросники:  одномерные и многомерные.  
Личностные опросники Айзенка. 16-факторный личностный 
опросник Кеттела. Психодиагностический профиль личности.
  

Методика MMPI как методическое воплощение типологическо-
го подхода. Модификации теста отечественными авторами. Ос-
новные сферы применения. 

9 Проективные тесты История создания проективных тестов. Понятие 
проекции в психоанализе и применительно к диагно-
стическим методикам. Принципы проективной диа-
гностики. Методические особенности проективных 
тестов. 
Классификация проективных методик: методики структуриро-
вания, конструирования, интерпретации, дополнения, катарси-
са, импрессии, графические.   
Тест Роршаха: история создания, методические особенности, 
сферы применения.  Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга.  
Тематический апперцепционный тест (ТАТ), его модификации. 
Детский тест апперцепции. Тест цветовых выборов Люшера. 
Тест Руки (Hand-тест). 
Особенности применения и ограничения проективных методик. 
Направления критики. Достоинства проективных методик, обу-
словившие их широкое применение в обследовании детей. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями) 

Тема 1. История, предмет и задачи психологической диагностики 

Тема 2: Классификация диагностических методик 

Тема 3: Требования к диагностическим методикам 

Тема 4: Диагностика интеллекта 

Тема 5: Тесты креативности 

Тема 6: Диагностика специальных способностей 

Тема 7: Тесты достижений 

Тема 8: Диагностика личности: опросники 

Тема 9: Проективные тесты 



 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  
Тема 1: Психодиагностика как сфера науки и практики 

Вопросы для обсуждения: 

1) Психодиагностика как раздел психологической науки. Предмет и научно-

теоретические задачи психодиагностики; 
2) Межпредметные связи психодиагностики; 
3) Психодиагностика как сфера практической деятельности психолога; 
4) Прикладные задачи практической психодиагностики в различных сферах обществен-
ной практики; 
5) Типовые задачи практической психодиагностики, определяющие процедуру обследо-
вания.  
 

 

Тема 2: Классификация диагностических методик 

Вопросы для обсуждения:  

1) Малоформализованные методы в психодиагностике: наблюдение, беседа, анализ про-
дуктов деятельности; 
2)Тест как стандартизированное измерение. Методические особенности теста; 
3) Группы тестов по их направленности (предмету измерения); 
4) Классификация диагностических методик по методическому принципу (В.В. Столин); 
5) Типы задач в тестовых методиках, примеры их использования в различных тестах. 
 

Тема 3: Требования к диагностическим методикам  
Вопросы для обсуждения: 
1) Стандартизация теста: понятие и основные направления стандартизации; 
2) Понятие статистической нормы. Репрезентативность норм. Конкретные примеры стан-
дартных (оценочных) шкал в психодиагностических методиках; 
3) Понятие надежности. Основные виды надежности, процедуры определения; 
4)  Основные виды валидности и способы определения; 
5) Понятие достоверности тестовых измерений, сфера применения. 
 

Тема 4: Диагностика интеллекта  
Вопросы для обсуждения: 
1)  История создания интеллектуальных тестов; 
2)  Различные модели интеллекта в зарубежной психодиагностике. Примеры тестов, раз-
работанных в соответствии с конкретными моделями; 
3) Диагностика умственного развития в отечественной психологии.  Социально-

психологический норматив vs статистической нормы. 
 

Тема 5: Тесты креативности  
Вопросы для обсуждения: 
1)  Основные концепции творческих способностей; 
2)  Методы диагностики  дивергентной продуктивности: Тесты ARP Дж. Гилфорда; 
3)   Исследования П. Торранса творческих способностей детей:  параметры оценки креа-
тивности, примеры тестов; 
4) Тест отдаленных ассоциаций  С. Медника для исследования речемыслительной креа-
тивности. 
 

Тема 6: Диагностика специальных способностей  
Вопросы для обсуждения: 



 

 

1) Общие и специальные способности: теоретические и прикладные направления иссле-
дования; 
2) Моторные и сенсорные способности: методические особенности измерения, сферы 
применения; 
3) Практика измерения технических способностей:  тест Беннета, тесты на оценку уровня 
развития пространственных представлений; 
4)  Стандартизированные батареи тестов способностей  (DAT и GATB), особенности их 
практического использования. 
 

Тема 7: Тесты достижений  
Вопросы для обсуждения: 
1) Тесты  достижений: отличия от тестов интеллекта и тестов способностей; 
2) Методические особенности, требования к разработке, сферы применения тестов дости-
жений; 
3) Понятие адаптивного тестирования, различные модели в его реализации. Компьютери-
зированное адаптивное тестирование (КАТ); 
4) Группа тестов профессиональных достижений: области применения, процедура состав-
ления.  
 

Тема 8: Диагностика личности: опросники  
Вопросы для обсуждения: 
1) Методические особенности опросников, проблема обеспечения достоверности получа-
емых результатов; 
2) Основные  подходы в измерении личности: типологический и диспозициональный; 
3) Методические особенности опросников черт, конкретные примеры методик; 
4) Методические особенности опросников типов, конкретные примеры методик. 
 

Тема 9: Проективные тесты  
Вопросы для обсуждения: 
1) История создания проективных тестов; 
2) Методические особенности проективных тестов; 
3) Классификация проективных методик: основные группы, их описание, примеры мето-
дик; 
4) Особенности применения и ограничения проективных методик. Направления критики; 
5)  Достоинства проективных методик. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Заполнить предлагаемый глоссарий основных категорий дисциплины с использо-
ванием нескольких источников; 
2. Провести диагностическое обследование или самообследование по тестам на ин-
теллект и отдельные познавательные функции, обработать результаты, представить их в 
виде психологического заключения по предложенной схеме; 
3. Провести диагностическое обследование или самообследование по тестам на лич-
ность и отдельные личностные характеристики, обработать результаты,  представить их в 
виде психологического заключения по предложенной схеме; 
4. Обобщить результаты 2-х  психологических заключений в общее заключение, 
сформулировать рекомендации по оптимизации познавательной сферы и личности с уче-
том конкретной прикладной задачи; 
5. Самостоятельное изучить отдельный аспект содержания дисциплины (по выбору, 
соответствующему интересам студентов); 
6. Выполнить микроисследование, сопряженное с темой курсовой работы, представить в 
виде отчета. 



 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература  

1.  Психологическая диагностика: учеб./ под ред. М.К. Акимовой. - СПб.: Питер, 
2008. - УМО. 

2. Романова Е.С. Психодиагностика: учеб. - СПб.: Питер, 2016. 
 

б) дополнительная литература  
1.  Глуханюк, Н.С. Психодиагностика [Текст] : учеб. / Наталья Степановна, Дина 

Евгеньевна ; Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - 2-е изд. ; испр. - М. : Академия, 2013. 
2. Истратова,О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов [Текст] / Оксана 

Николаевна, Татьяна Валентиновна ; О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. - Изд. 10-е. - Ро-
стов-на-Дону : Феникс, 2015. 

 

 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://psychology.net.ru 

2. http://koob.ru 

3. http://mirknig.com/ 

http://psychology.net.ru/
http://koob.ru/
http://mirknig.com/


 

 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. http://lib.bspu.ru 

6. http://e.lanbook.com/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Психодиагностика» призван способствовать освоению студентами 

как теоретических сведений в области измерения индивидуально-психологических осо-
бенностей человека, так и практикой измерения разнообразных индивидуально-

психологических особенностей в  различных сферах общественной практики для решения 
разнообразных прикладных и практических задач.  
В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары и др.) и ин-
терактивные методы обучения (проведение самодиагностики, обсуждение полученных 
данных диагностического обследования, формулирование и обсуждение рекомендаций по 
результатам обследования, обсуждение результатов микроисследований).  В ходе освое-
ния дисциплины используется:  

- электронные презентации; 
- протоколы обследований, полученные в практике; 
- демонстрационный материал: таблицы, схемы и т.д. 
- раздаточный материал: индивидуальные задания, опросники. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

http://lib.bspu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-

лены: 
-  тестовыми заданиями по отдельным темам. 
Примеры тестовых заданий:   
Психодиагностика – область психологической науки, направленная на разработку 

методов: 
 а) оказания психологической помощи; б) измерения индивидуальных особен-

ностей; в) выявления нарушений развития; г) определение соответствия возрастного раз-
вития ребенка норме. 

Какому методу психологии соответствует следующее определение: краткое стан-
дартизированное психологическое испытание, в  результате которого делается попытка 
оценить тот или иной психический процесс или личность в целом: 

а) наблюдение; б) эксперимент; в) тестирование; 
г) самонаблюдение. 
Какому типу личности соответствует следующее описание: 
« . . . индивидуум, обращенный к внешнему миру и социальной жизни, живо от-

кликающийся на события, контактный»: 
а) интернал; б) экстернал; в) интроверт; г) экстраверт  
- проверкой Психологических заключений, подготовленных студентами в ходе 
проведения практических занятий и самостоятельно; 
- также контроль качества усвоения знаний проводится путем оценки теоретиче-
ских ответов на предлагаемые вопросы на практических занятиях. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.  

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Современное состояние диагностической практики. 
2. Основные сферы использования психодиагностических данных. 
3. Прикладные задачи практической психодиагностики. 

4. Форма и содержание психологического тестирования. 

5. Формализованные методы: опросники, тесты, проективные и психофизиологические методы. 

6. Малоформализованные методики: метод наблюдения, беседа, анализ продуктов деятельности. 

7. Клинический и статистический подходы в психодиагностике: их специфика и сферы применения.  

8. Основные классификации психодиагностических методик 

9. Малоформализованные методы диагностики 

10. Тест как стандартизированное измерение 

11. Типы задач в диагностических методиках 

12. Стандартизация и нормирование психодиагностических методик 

13. Надежность и методы ее определения 

14. Валидность и методы ее определения 

15. Общие особенности диагностики интеллекта 

16. Модели интеллекта в зарубежной психодиагностике 

17. Прогрессивные матрицы Равена 

18. Тест структуры интеллекта Амтхауэра 

19. Тесты интеллекта Векслера 



 

 

20.Основные подходы в диагностике личности в западной психологии 

21. Личностные опросники. Шестнадцатифакторный опросник Кеттелла 

22. Тест MMPI: история создания, методические особенности, сферы использова-
ния, отечественные модификации теста 

23. Типологический подход в диагностике личности. Опросники Айзенка 

24. Проективные тесты: история создания, методические особенности, сферы при-
менения 

25. Основные группы проективных методик 

26. Достоинства и ограничения проективных методик 

27. Методические особенности и сферы применения теста Розенцвейга 

28. Тест Роршаха: особенности процедуры исследования и интерпретации резуль-
татов 

29. Тест цветовых выборов М. Люшера 

30. Понятие и уровни психологического диагноза 

31. Структура и содержание психологического заключения 

32. Этические принципы в работе психолога-диагноста 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Умение самостоятельно при-
нимать решение, решать про-
блему/задачу теоретического 
или прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать 
и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-

Удовле-
творитель-

50-69,9 

https://lms.bspu.ru/


 

 

тельный  
(достаточ-
ный) 

чески контролируемого мате-
риала  

но  

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

Разработчик: 
 

Канд. психол. наук, профессор кафедры общей и педагогической психологии БГПУ им. 
М.Акмуллы Т. С.Чуйкова   
 

Эксперты: 
Внутренний 

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А.Шурухина 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Индикаторы достижения:  

 Демонстрирует владение  методами системного анализа, способы обоснования ре-
шения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи (УК-1.1)  

 Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза ин-
формации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных проблемной ситуа-
ции; навыки разработки и обоснования плана действий при решении поставленной задачи 
(УК-1.2)  

 Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, системати-
зации и анализа информации (УК-1.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Клиническая психология» относится к вариативной части профессио-

нального цикла (обязательные дисциплины)  учебного плана,  к Модулю 2 Клиническая 
психология и психофизиология. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 знать принципы работы и функции клинических психологов; 
 предмет, историю развития, теоретические и методологические основы клиниче-

ской психологии;  
 методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия ди-

агностических решений;  
 историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального и ано-

мального развития, функционирования психики и личности;  
 клинико-психологическую феноменологию, механизмы и факторы риска возник-

новения расстройств психического, психосоматического здоровья и развития;  
 основные концепции личности, феноменологию личностных расстройств;  
 основные психотерапевтические теории с этическими и методическими основами 

их практической реализации;  
 основные направления и методы клинико-психологической диагностики и экс-

пертизы в здравоохранении, образовании и системе социальной помощи населению; 
 основные типы нарушений психической деятельности и уметь их анализировать; 
Уметь: 
 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач; 

 прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психи-
ческого функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, 



 

 

направленном на гармонизацию жизнедеятельности индивида;  
 самостоятельно проводить психологическое экспертное исследование в различ-

ных областях клинико- психологической практики и составлять заключение эксперта в 
соответствии с нормативно- правовыми документами;  

 использовать методы психологического консультирования, психопрофилактики, 
реабилитации и психотерапии в работе с индивидами, группами, учреждениями, предста-
вителями различных субкультур; 

 выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать 
работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности. 

Владеть:  
 навыками использования здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности, учета рисков и опасностей социальной среды и образовательного простран-
ства; 

 системой базовых понятий и категорий клинической психологии; 
 анализировать расстройства психической деятельности, психосоматического здо-

ровья и личности в контексте практических, научно- исследовательских задач клиниче-
ского психолога; 

 навыками сбора и первичной обработки информации, результатов психологиче-
ских наблюдений и диагностики; 

 разнообразными стратегиями психопрофилактической, психокоррекционной, реа-
билитационной и психотерапевтической работы с учетом характера и факторов наруше-
ния здоровья и развития. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретико-

методологические осно-
вы клинической психо-
логии 

Тема 1. Клиническая психология как отрасль психологи-
ческой науки. Предмет и структура клинической психо-
логии; дефиниции клинической психологии; история 
зарождения и становления специальности. Вклад круп-
нейших отечественных ученых В.М. Бехтерева, С.С. 
Корсакова, Л.С. Выготского, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лу-
рия, В.Н. Мясищева и других в развитие клинической 
психологии. Начало использования методов экспери-
ментальной психологии в психиатрических клиниках. 
Объект клинической психологии; направленность кли-
нической психологии. Различные подходы к предмету 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

клинической психологии. Основные разделы клиниче-
ской психологи. Характеристики основных разделов 
клинической психологии и перспективы их развития. 
Связь с другими науками. Практические задачи и функ-
ции клинических психологов.  
Тема 2. Теоретические основы и методологические 
принципы клинической психологии. Базовые категории 
теоретического аппарата. Методологические и обще-
психологические основания клинической психологии. 
Категории клинической психологии. Этиология и пато-
генез. Категория психологического синдрома. Психоло-
гический синдром как структурированная система из-
мененных (нарушенных) психических процессов и 
свойств психики, сложившаяся вследствие нарушений 
тех или иных факторов. Первичные и вторичные симп-
томы. Понятие психического здоровья. Проблема нормы 
и патологии. Клинические проявления психической 
нормы и патологии. Основные подходы к решению. 
Принципы разграничения психологических феноменов 
и психопатологических симптомов и синдромов. Норма 
и развитие. Переходные состояния между нормой и па-
тологией. Категории распада и развития. Соотношение 
процессов распада и развития. Распад как негатив раз-
вития. Проблема регресса. Распад как качество даль-
нейшего развития. Категории дефекта и компенсации.  

2. Основные области кли-
нической психологии 

Тема 3. Сферы приложения клинической психологии. 
Многопрофильность и широкий межотраслевой харак-
тер клинической психологии. Клиническая психология в 
сфере здравоохранения: задачи в других областях жиз-
недеятельности человека.  
Тема 4. Клиническая психология в экспертной практике. 
Роль психологического исследования при врачебно-

трудовой экспертизе. Задачи психологического обсле-
дования в условиях военно-медицинской экспертизы. 
Участие психолога в судебно-психиатрической экспер-
тизе. Психолого-педагогическая экспертиза. 
Тема 5. Основные психические расстройства. Неврозы, 
шизофрения, психопатия, аффективные и тревожные 
расстройства, диссоциативные расстройства, анализ ос-
новных расстройств. 
Тема 6. Личность и болезнь. Внутренняя картина бо-
лезни. Влияние болезни на психику человека (сомато-
генное, психогенное). Понятие о «внутренней картине 
болезни», ее параметры и способы исследования. Мас-
штаб переживания болезни. Типы реакции на болезнь. 
Переживание болезни во времени. Возрастные особен-
ности внутренней картины болезни. Понятие «совлада-
ния с болезнью».  
Тема 7. Психологическая коррекция и психотерапия. Ис-
торические истоки психологического воздействия на 
психику и здоровье индивида. Психотерапия как систе-
ма принципов и приемов традиционного медицинского 



 

 

лечебного воздействия на пациента.  
Тема 8. Психологическая реабилитация. Участие клини-
ческих психологов в процессе реабилитации больных и 
социально-трудовой адаптации личности. Восстановле-
ние нарушенных высших психических функций. Реаби-
литация социально-трудового статуса: система ком-
плексных мероприятий медицинского, психологическо-
го, социально-экономического характера. Психологиче-
ские аспекты реабилитации и задачи реабилитации 
больных разного профиля - психических, неврологиче-
ских, соматических и др. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Теоретико-методологические основы клинической психологии. 
Тема 2. Основные области клинической психологии. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, прак-
тические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Занятие 1. 
Тема. Клиническая психология как отрасль психологической науки 

Вопросы для обсуждения: 
1. Объект, предмет и структура клинической психологии.  
2. История развития клинической психологии.  
3. Основные разделы клинической психологи и их характеристика.  
4. Практические задачи и функции клинических психологов.  
5. Актуальные научные проблемы клинической психологии.  
6. Пропаганда психологических знаний – как особая задача в работе клинического 

психолога. 
 

Занятие 2. 
Тема. Теоретические основы и методологические принципы клинической психологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Базовые категории теоретического аппарата. Категории клинической психологии. 

Этиология и патогенез. Первичные и вторичные симптомы. Категория психологического 
синдрома. Психологический синдром как структурированная система измененных (нару-
шенных) психических процессов и свойств психики, сложившаяся вследствие нарушений 
тех или иных факторов.  

2. Понятие психического здоровья. Проблема нормы и патологии. Клинические про-
явления психической нормы и патологии. Переходные состояния между нормой и патоло-
гией. Основные подходы к решению.  

3. Норма и развитие. Категории распада и развития. Соотношение процессов распа-
да и развития. Распад как негатив развития. Проблема регресса. Распад как качество даль-
нейшего развития. Категории дефекта и компенсации.  

 

 

Занятие 3. 

Тема. Сферы приложения клинической психологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Многопрофильность и широкий межотраслевой характер клинической психоло-

гии.  



 

 

2. Границы профессиональной компетентности клинического психолога. 
3. Заслушивание эссе на тему: «Новейшие области исследований и зоны особого ин-

тереса клинической психологии», «Приоритетные направления исследований в современ-
ной клинической психологии». 

Занятие 4. 
Тема. Основные психические расстройства. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Неврозы, шизофрения, психопатия, аффективные и тревожные расстройства, дис-

социативные расстройства, анализ основных расстройств. 
2. Творчество людей, страдающих психическими расстройствами. 
3. Решение кейс-заданий. 
 

Занятие 5. 
Тема. Личность и болезнь. Внутренняя картина болезни. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Влияние болезни на психику человека (соматогенное, психогенное).  
2. Понятие о «внутренней картине болезни», ее параметры и способы исследования.  
3. Масштаб переживания болезни. Типы реакции на болезнь. Переживание болезни 

во времени.  
4. Возрастные особенности внутренней картины болезни.  
5. Понятие «совладания с болезнью».  
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:  
1. Подготовка докладов и презентаций по темам практических занятий. 
2. Заполнение таблицы «Ведущие разделы клинической психологии».  
3. Заполнение таблицы «Возникновение и развитие медико-психологических зна-

ний».  
4. Заполнение таблицы «Клинико-психологические исследования в России конца 19 

– начала 20 вв.». 
5. Составление клинического заключения. 
6. Написание эссе на тему: «Новейшие области исследований и зоны особого инте-

реса клинической психологии». 
7. Написание эссе на тему: «Приоритетные направления исследований в современ-

ной клинической психологии». 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 



 

 

числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература: 
1. Колесник, Н. Т. Клиническая психология [Текст]: учеб. / Наталья Тарасовна, Еле-

на Александровна; Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова; Моск. гос. област. ун-т; под ред. Г. И. 
Ефремовой. - 3-е изд.; испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. 

2. Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология: учебное пособие / 
В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов. - СПб.: Санкт-Петербургский государствен-
ный институт психологии и социальной работы, 2012. - 444 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-98238-038-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334 

3. Орлова, Е. А. Клиническая психология [Текст]: учеб. / Елена Александровна, 
Наталья Тарасовна; Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник; отв. ред. Г. И. Ефремова. - М.: Юрайт, 
2012, 2014. 

4. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть: учебное пособие / 
Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 247 с.: табл., схемы - Биб-
лиогр.: с. 220-225. - ISBN 978-5-238-01746- ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11531 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
 http://www.eLIBRARY.ru  

 http://www.biblioclub.ru/ 

 http://lib.bspu.ru  

 http://psyjournals.ru  

 http://www.psy.msu.ru/links/  

 http://koob.ru  

 http://psychology.net.ru  

 http://www.alleng.ru/edu/psych.htm  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помеще-
ния, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115311
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.bspu.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/
http://koob.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.alleng.ru/edu/psych.htm


 

 

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео уве-
личитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Клиническая психология» призвана формировать способность 

анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 
различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе. В результате изучения дисци-
плины студенты приобретают навыки выявления потребности в основных видах психоло-
гических услуг и организации работы психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности. Изучение курса строится с применением активных и ин-
терактивных форм обучения. 

Организация учебного материала включает в себя: 
- лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических понятий и 

законов; 
- практические и семинарские занятия, позволяющие развить навыки и умения сту-

дентов по применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. Оценочные ма-
териалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены вопросами для 
экзамена, кейсовыми заданиями и тестовым контролем. 

Примерные вопросы, кейсы и тестовый контроль для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Становление клинической психологии как одной из отраслей психологиче-
ской науки.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

2. Общая характеристика клинической психологии, взаимосвязь клинической 
психологии с другими науками. 

3. Методологические принципы и методы исследования в клинической психо-
логии.  

4. Этика в клинической психологии. 
5. Нейропсихология, основные понятия, общие принципы функционирования 

мозга человека, анатомо-морфологическая база высших психических функций человека.  
6. Методы нейропсихологического исследования,  
7. Анализаторные системы, 
8. Нейропсихологические механизмы управления поведением, 
9. Проблема речи в нейропсихологии, 
10. Нейропсихологические синдромы полимодального генеза,  
11. Функциональные механизмы памяти и ее расстройства при локальных по-

ражениях мозга, 
12. Внимание, его неспецифические и специфические расстройства,  
13. Нарушения мышления при поражении мозга,  
14. Нарушения эмоций при поражении мозга. 
15. Патопсихология, особенности и задачи патопсихологического исследования.  
16. Расстройства психических процессов: расстройства сенсорно-перцептивной 

сферы, расстройства памяти, 
17. Расстройства психических процессов: нарушения мышления и интеллекта, 

нарушения внимания, эмоциональные расстройства.  
18. Основы психосоматики. Антропологическое направление. Концепция про-

филя личности.  
19. Основы психосоматики. Концепция алекситимии, психиатрия консультиро-

вания-взаимодействия как одно из направлений современной психосоматики,. 
20. Кризис психосоматической медицины. Проблема психосоматических соот-

ношений в отечественной медицине. 
21. Изменения психической деятельности при хронических соматических забо-

леваниях, психосоматические аспекты боли.  
22. Психология аномального развития. Понятие дизонтогении и основные виды 

психического дезонтогенеза. Понятие аномальный ребенок. 
23. Психология аномального развития. Соотношение социального и биологиче-

ского в возникновении психических нарушений у детей. Психическое недоразвитие. ум-
ственно-отсталые дети. 

24. Психология аномального развития. Соотношение социального и биологиче-
ского в возникновении психических нарушений у детей. Искажение психического разви-
тия. Детский аутизм. 

25. Психология аномального развития. Соотношение социального и биологиче-
ского в возникновении психических нарушений у детей. Дисгармоническое психическое 
развитие. Психопатия как форма дисгармонии личности. 



 

 

26. Психология отклоняющегося поведения: девиантное, делинквентное, агрес-
сивное, аутоагрессивное поведение. 

27. Психология отклоняющегося поведения: аддиктивное, асоциальное, суици-
дальное, фанатичное поведение. 

28. Основы психологического воздействия в клинике: психологическое кон-
сультирование, психологическпя коррекция. 

29. Основы психологического воздействия в клинике: психотерапия, парапси-
хология и экстрасенсорное целительство. 

30. Психологическое сопровождение диагностического и терапевтического 
процесса,  

31. Организация деятельности клинического психолога. 
Примерные кейсы: 

Кейс-пакет № 1  
Предложите программу психодиагностической работы с данным случаем: опишите 

необходимые этапы диагностического процесса, их содержание применительно к данному 
случаю. Укажите необходимые для работы с данным случаем психодиагностические ме-
тоды и конкретные методические процедуры, опишите их диагностические возможности. 
Результаты можно представить в виде диагностической таблицы. Определите направления 
и содержание психологической помощи субъектам образовательного процесса. 

Описание случая 

К психологу обратилась мама ребенка. 
Мальчик, 8 лет 9 месяцев, 3 класс 

Запрос мамы: До того, как Павел пошел в школу, не было никаких причин для бес-
покойства о его умственном развитии: речь четкая, большой словарный запас, широкий 
кругозор и т.д. Единственное, что огорчало, так это неловкость, с которой он обычно завя-
зывал шнурки на ботинках. Теперь он часто и медленно пишет, а когда на уроке необхо-
димо написать сочинение, с трудом справляется с этим заданием.  

Сначала мы относились к этому спокойно: еще немного и все получится, но теперь 
все больше беспокоимся – вдруг у нашего мальчика что-то «не так». Стали больше воспи-
тывать, контролировать, указывать, но постоянные нотации дома не помогают, а только 
усугубляют положение. Как помочь ребенку достичь успеха в учебе? 

Кейс-пакет № 2  
Опишите план диагностического обследования применительно к предложенному 

случаю. Особое значение придайте формулированию диагностических гипотез и подбору 
методов и методик. На основании выбранных методик предложите разделы психолого-

педагогического заключения. Сформулируйте примерный условно-вариативный прогноз 
развития данного ребенка. 

Описание случая 

К психологу обратилась мама 10-летнего мальчика: «Сын ведет себя очень импуль-
сивно, делает только то, что ему хочется, нравится. Успехи в учебе очень неравномерны, 
нет систематических усилий по выполнению заданий. Что-то с ним не так, ведет себя, как 
маленький. Помогите разобраться». 

Из беседы с учителем 3-го класса: «Валера очень легкомысленный мальчик, можно 
сказать – безответственный. Не может довести начатое дело до конца, легко отвлекается и 
пресыщается от того или иного занятия. Делает только то, что интересно. Если ему инте-
ресно, то легко усваивает материал, получает хорошие отметки, в противном случае отка-
зывается прилагать усилия для выполнения. От этого страдает и успеваемость. Легко ме-
няет свои мнения, нет стойких убеждений, чрезмерно внушаем. Одноклассники его не 



 

 

уважают, считают, что он хвастун и ему нельзя ничего поручить. Очень привязан к мате-
ри, звонит ей по много раз за день. Сложный мальчик по сравнению со сверстниками». 

Примерные тестовые задания 

1. К методам исследования в клинической психологии относится все за исключени-
ем одного:  

а)  патопсихологическое исследование  

б)  клиническое интервьюирование  

в)  нейройсихологическое исследование  

г)  тестирование индивидуально-психологических особенностей  

д)  амитал-кофеиновое растормаживание  

2. К принципам клинического интервьюирования относится все за исключением 
одного:  

а)  алгоритмизованность 

б)  доступность 

в)  беспристрастность 

г)  стереотипность  

д) проверяемость 

3. Расстройство восприятия, при котором происходит образование и восприятие 
причудливых зрительных образов на основе слияния элементарных особенностей объекта 
называется:  

а)  физическими иллюзиями  

б)  парейдолическими иллюзиями  

в)  фантастическими галлюцинациями  

г)  фантастическими псевдогаллюцинациями  

д)  эйдетизмом 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Владеет  методами системного 
анализа, способами обоснова-
ния решения поставленной 
задачи. 
Использует методы поиска, 
сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации; навыки выбора ме-
тодов критического анализа, 
адекватных проблемной ситу-
ации; навыки разработки и 
обоснования плана действий 
при решении поставленной 
задачи 

 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Использует современные циф-
ровые технологии для поиска, 
обработки, систематизации и 
анализа информации  

Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать и 
грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
творитель-
ный  

(до-
статочный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Не-
достаточ-
ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-



 

 

ные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является развитие  

профессиональных компетенций:  

– способен планировать и реализовывать мероприятия, направленные на сохране-
ние и укрепление психологического здоровья субъектов образовательного процесса (ПК-

3). 

Индикатор достижения компетенции: 
ПК – 3.1 Выбирает использование здоровьесберегающих технологий на основе знаний 
физиологии и гигиены, возрастных закономерностей и возрастных норм психического, 
личностного и индивидуального развития,   
ПК – 3.2Демонстрирует умение планировать и проводить работу по предупреждению 
возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся и педа-
гогов. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  



 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Нейропсихология» относится к вариативной части учебного плана 

(Элективные дисциплины (модули) К.М.01.ДВ.01).  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 базовые понятия нейропсихологии; 
 основные проблемы и методы нейропсихологии; 
 динамическую локализацию высших психических функций; 
 основные синдромы нарушений высших психических функций при локальных 

поражениях мозга; 
 специфику нейропсихологического обследования в норме и при различных видах 

патологии, а также на разном возрастном контингенте. 
Уметь: 
 выделять нейропсихологические синдромы поражения корковых и подкорковых 

структур мозга; 
 использовать методы нейропсихологического исследования в практической дея-

тельности; 
 учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

 проводить диагностическую работу с субъектами образовательного процесса с 
использованием современных методов и технологий, включая статистическую обработку 
результатов. 

Владеть: 
 приемами анализа результатов эксперимента в целях топической диагностики ло-

кальных поражений мозга. 
– навыками планирования и реализации мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. 
Предмет, задачи и методы 
нейропсихологии. Значение 
нейропсихологии для решения 
методологических и теоретиче-
ских проблем психологической 
науки. 
 

Возникновение нейропсихологии на стыке психологии, 
медицины (неврологии, нейрохирургии) и физиологии. 
А.Р. Лурия – основоположник отечественной 
нейропсихологии. «Источники» нейропсихологии: об-
щая психология, нейроанатомия, нейрофизиология, пси-
хофармакология и др. Направления современной 
нейропсихологии: клиническая, экспериментальная, ре-
абилитационная, нейропсихология детского, старческого 
возрастов, нейропсихология индивидуальных различий. 
Клиническая нейропсихология как основное направле-
ние. Нейропсихологический анализ нарушений психиче-
ских процессов. Определение симптома, синдрома и 
фактора. Методы клинического нейропсихологического 
обследования А.Р. Лурия. 
Вклад нейропсихологии в развитие представлений о 
мозге как о субстрате психических процессов, в изуче-
ние проблемы «мозг и психика». Нейропсихологический 
подход к изучению проблемы биологической и социаль-
ной детерминации психики человека. Значение 
нейропсихологии для медицинской практики: 
нейропсихологическая диагностика локальных пораже-
ний мозга и восстановление высших психических функ-
ций. Вклад нейропсихологии в разработку различных 
проблем общей психологии: в развитие теории высших 
психических функций человека, проблемы их системной 
организации, структуры прижизненного формирования, 
опосредованного характера, пластичности, уровнего 
строения и др. Вклад нейропсихологии в изучение про-
блем эмоций, личности, проблемы психодиагностики. 
Изучение типологии нормы с позиций нейропсихологии. 

 Тема 2.  
Проблема мозговой организа-
ции (локализации) высших пси-
хических функций. 
Межполушарная асимметрия. 
 

История изучения локализации высших психических 
функций: узкий локализационизм, антилокализацио-
низм, эклектическая концепция, отрицание самой воз-
можности локализации высших психических функций. 
Значение работ Л.С. Выготского и А.Р. Лурия для тео-
рии системной динамической локализации высших пси-
хических функций человека. Пересмотр понятий «функ-
ция», «локализация». Основные нейропсихологические 
понятия. Специфические признаки психических функ-
ций (социальный генез, опосредованный характер, связь 
с речевой системой, прижизненное формирование и др.) 
Принципы локализации физиологических и психических 
функций. Проблема хроногенной локализации высших 
психических функций. Различный вклад левого и право-
го полушарий мозга в мозговую организацию каждой 
психической функции. Роль лобных долей в формирова-



 

 

нии высших психических функций. Высшие психиче-
ские функции – результат работы мозга как целого, в 
котором разные отделы выполняют дифференцирован-
ную роль. Развитие теории системной динамической ло-
кализации высших психических функций в современных 
нейроанатомических и нейрофизиологических исследо-
ваниях. 
История изучения функциональной асимметрии мозга: 
клинические, физиологические данные. Концепция до-
минантности левого полушария мозга (у правшей). Ана-
томические, физиологические и клинические доказа-
тельства неравноценности левого и правого полушарий 
мозга. Асимметрия трех блоков. Концепция функцио-
нальной специфичности больших полушарий головного 
мозга. Парциальный характер и степень функциональ-
ной асимметрии. Профиль межполушарной асимметрии 
или латеральной организации мозга (ПЛО). Латеральные 
особенности нарушений гностических процессов (зри-
тельного, слухового, тактильного восприятия), произ-
вольных движений и действий; мнестических, интеллек-
туальных процессов, эмоционально-личностной сферы. 
Специфика 

нейропсихологических синдромов у левшей. Методы 
исследования межполушарной асимметрии. 

 Тема 3.  
Нейропсихологический анализ 
нарушений ВПФ при локаль-
ных поражениях мозга. 
Зрительное восприятие и его 
нарушения. 
 

Основные принципы строения зрительного анализатора. 
Первичная зрительная кора. Сенсорные нарушения ра-
боты зрительной системы при поражении перифериче-
ского, подкорковых и корковых звеньев зрительного 
анализатора (снижение остроты зрения, различные фор-
мы гемианопсий и др.). Нарушения зрительного гнозиса 
при поражении вторичных корковых полей затылочно-

теменных областей мозга. Виды зрительных агнозий: 
предметная, симультанная, оптико-пространственная, 
цветовая, лицевая и др. Особенности нарушения зри-
тельного восприятия при поражениях верхних и нижних 
отделов «широкой зрительной сферы» левого и правого 
полушарий мозга (у правшей). Псевдоагнозии, локали-
зация поражения. Методы исследования нарушения 
зрительного гнозиса. 

Тема 4.  
Сенсорные и гностические 
нарушения работы слуховой 
системы, нарушения кожно-

кинестетической системы, 
нарушения произвольных дви-
жений. 
 

Основные принципы строения слухового анализатора. 
Первичная слуховая кора. Особенности строения слухо-
вой системы, ее отличия от зрительной и кожно- кине-
стетической. Две слуховые функциональные системы: 
неречевой и речевой слух. Сенсорные нарушения рабо-
ты слуховой системы при поражении периферического, 
подкоркового и коркового звеньев слухового анализато-
ра (снижение слуха на различные частоты, явление ре-
крутмента, нарушения абсолютной и дифференциальной 
чувствительности, нарушения бинаурального слуха и 
др.). Гностические слуховые нарушения при поражении 
вторичных корковых полей височных отделов левого и 
правого полушарий мозга (у правшей). Слуховая агно-



 

 

зия, амузия, аритмия, нарушения слуховой памяти. 
Нарушения речевого фонематического слуха. Методы 
исследования нарушений слухового (неречевого) и фо-
нематического слуха. 
Основные принципы строения кожно-кинестетического 
анализатора. Первичная теменая кора. Виды общей чув-
ствительности (температурная, тактильная, кинестетиче-
ская, вибрационная, болевая), их рецепторные аппараты, 
проводящие пути. «Сенсорный человечек» Пенфилда. 
Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетической 
системы при поражении спинного мозга, зрительного 
бугра, первичных корковых полей кожно- кинестетиче-
ского анализатора. Нарушения тактильного гнозиса при 
нарушении вторичных полей коры верхних и нижних 
теменных областей мозга. Виды тактильных агнозий: 
предметная (астереогноз), буквенная и цифровая (так-
тильная алексия), агнозия пальцев (синдром Герстмана, 
агнозия текстуры объекта. Соматогнозия (нарушение 
схемы тела). Агнозия позы. Особенности нарушения ра-
боты кожно-кинестетической системы при поражении 
верхних и нижних теменных областей левого и правого 
полушарий (у правшей). Участие кожно-

кинестетической системы в регуляции мануальной и ре-
чевой моторики. Методы исследования тактильного гно-
зиса. 
Произвольные движения и действия. Афферентные и 
эфферентные механизмы произвольного двигательного 
акта. Современное понимание строения движений: кон-
цепция Н.А. Бернштейна. Пирамидная и экстрапира-
мидная системы: симптомы поражения на подкорковом 
уровне. Корковый уровень. Апраксии. Виды классифи-
каций апраксий. Классификация апраксий по А.Р. Лурия 
(пространственная, афферентная или кинестетическая, 
эфферентная или кинетическая, префронтальная или ре-
гуляторная апраксии). Нарушение произвольной регуля-
ции высших психических функций. Двигательные пер-
северации. Роль левого и правого полушарий в органи-
зации конструктивной деятельности. Методы 
исследования произвольных двигательных функций 
руки. 

Тема 5.  
Нарушения речи, внимания, 
памяти и мышления при ло-
кальных поражениях мозга. 
 

Психологическая структура речи. Лингвистическая еди-
ница речи. Виды речевой деятельности: экспрессивная 
(как процесс высказывания) и импрессивная (как про-
цесс понимания) речь. Речевые функции. Перифериче-
ские и центральные механизмы речи. Афферентные и 
эфферентные звенья речевой системы. Афазия, опреде-
ление. Неафазические нарушения речи (дизартрии, ала-
лии, логоневрозы, псевдоафазии и др.). Классификация 
афазий по А.Р. Лурия (сенсорная, акустико-

мнестическая, оптико-мнестическая, семантическая, аф-
ферентная моторная или кинестетическая, эфферентная 
моторная иди кинетическая, динамическая афазии). Па-



 

 

радигматические и синтагматические нарушения речи. 
Роль правого полушария в организации речевой дея-
тельности. Методы исследования нарушений речевых 
функций. 
Психологическая структура внимания. Модально-

неспецифические расстройства внимания при пораже-
нии различных уровней неспецифической системы. Мо-
дально- специфические расстройства внимания. Симп-
томы «игнорирования» раздражителей в различных ана-
лизаторных системах. Нарушения произвольного и не-
произвольного внимания. Диссоциация между непроиз-
вольным и произвольным вниманием при поражении 
лобных долей мозга. Гиперактивность. Регуляция дли-
тельных и кратковременных изменений процесса акти-
вации со стороны неспецифической системы. 
Память как система, обладающая механизмами запечат-
ления, сохранения и актуализации информации. Психо-
логическая структура мнестической деятельности. Виды 
нарушения памяти. Непроизвольная и произвольная па-
мять. Произвольное запомиминание как мнестическая 
деятельность. Модально-специфическая и модально-

неспецифическая память. Нарушения памяти: амнезии, 
гипермнезии, гипомнезии, парамнезии. Теории забыва-
ния. Ретроактивное и проактивное торможение. Мо-
дально-неспецифические нарушения памяти при пора-
жении разных уровней неспецифической системы 
(уровня ствола, диэнцефальных, лимбических структур, 
медиальных отделов лобных и височных долей мозга). 
Корсаковский синдром. Модально-специфические 
нарушения памяти при поражении различных анализа-
торных систем: зрительной, слуховой, кожно- кинесте-
тической, двигательной. Нарушения памяти как мнести-
ческой деятельности (активного запоминания и воспро-
изведения) при поражении лобных долей мозга. Нару-
шения семантической памяти. Методы исследования 
памяти (узнавания, гетеро- и гомогенной интерференции 
и др.). 

Психологическая структура мышления. Мышление как 
деятельность. Структурные и динамические аспекты ин-
теллектуальной деятельности. Нарушения мышления 
при поражении лобных долей мозга: нарушение плани-
рования и контроля за интеллектуальным процессом при 
сохранности различных умственных действий (опера-
ций). Интеллектуальные персеверации, стереотипы. 
Неустойчивость семантических связей («семантических 
полей»). Нарушения мышления при поражении задних 
отделов мозга: распад отдельных операций при сохран-
ности планирования и контроля. Акалькулия. Наруше-
ния конструктивной деятельности. Нарушения мышле-
ния при поражении височных и премоторных отделов 
мозга. Особенности нарушений мышления при пораже-
нии правого и левого полушарий мозга. Нарушения 



 

 

мышления при поражении глубинных структур. Методы 
исследования нарушений мышления. 

Тема 6. 
Нейропсихологический анализ 
нарушений эмоционально-

личностной сферы и сознания 
при локальных поражениях 
мозга. 
 

Эмоции, их отличие от когнитивных процессов. Роль 
эмоций в структуре психической деятельности. Элемен-
тарные и высшие эмоции. Нейропсихологический под-
ход к изучению эмоций (системное строение, иерархи-
ческая организация и др.). Основные параметры эмоций: 

знак, интенсивность, длительность, уровень организа-
ции, возможность произвольного управления, каче-
ственная специфичность («модальность») и др.  
Две эмоциональные системы мозга (положительного и 
отрицательного реагирования). Феноменология наруше-
ний эмоционально-личностной сферы у больных с ло-
кальными поражениями мозга. Нейропсихологические 
экспериментальные исследования эмоционально-

личностных нарушений. Эмоционально-личностные 
расстройства при поражении левого и правого полуша-
рий мозга. 
Произвольная регуляция психической деятельности. 
Роль речи в произвольной регуляции. Произвольный 
контроль как системное качество, присущее высшим 
психическим функциям. Третий структурно-

функциональный блок мозга (по А.Р. Лурия). Строение 
лобных долей мозга. Агранулярная и гранулярная лоб-
ная кора; конвекситальные, базальные и медиальные от-
делы коры лобных долей мозга. Проявления нарушений 
произвольной регуляции движений, действий, деятель-
ности, поведения в целом при поражении лобных долей 
мозга. Нарушения целесообразности поведения, про-
граммирования и контроля поведенческих актов («пси-
хические автоматизмы» и др.). Нарушения осознания 
собственных ошибок. 

 Тема 7. 
Нейропсихологические синдро-
мы при локальных поражениях 
мозга. 
 

Нейропсихологический синдром; определение. Два по-
нимания термина «синдром». Синдромный анализ 
нарушений высших психических функций. Формы 
нарушения высших психических функций (рас-
стройство, ослабление, снижение уровня выполнения 
функций и др.). Первичные и вторичные нарушения. 
Нарушенные и сохранные функции. Общие и локальные 
симптомы. Топический диагноз. Зависимость 
нейропсихологического синдрома от локализации, ха-
рактера патологического процесса, преморбида. 
Фактор как структурно-функциональная единица работы 
мозга, поражение которой ведет к возникновению 
нейропсихологического синдрома. Типы факторов: мо-
дально-специфические, модально-неспецифические; 
факторы, связанные с работой ассоциативных полей ко-
ры больших полушарий; факторы межполушарного вза-
имодействия и др. Качественный и количественный ана-
лиз нейропсихологических синдромов как основная за-



 

 

дача клинической нейропсихологии. 
Нейропсихологические синдромы поражения корковых 
отделов больших полушарий. Принципы выделения 
синдромов. Топический принцип. 
Нейропсихологические синдромы при поражении зад-
них отделов коры больших полушарий: затылочных, за-
тылочно-теменных отделов коры, третичных височно-

теменно-затылочных отделов коры (зоны ТРО); коры 
теменной области мозга, конвекситальных и медио-

базальных отделов коры височной области мозга. 
Нейропсихологические синдромы поражения передних 
отделов коры больших полушарий: премоторной (верх-
них и нижних отделов) области, коры префронтальной 
области мозга. Факторы, лежащие в основе различных 
нейропсихологических синдромов. Полушарная специ-
фика нейропсихологических синдромов, связанная с ле-
вополушарной и правополушарной стратегией перера-
ботки информации и управления функциями. 
Нейропсихологические синдромы поражения глубоких 
подкорковых структур мозга. Роль подкорковых струк-
тур в мозговой организации высших психических функ-
ций. «Стереотаксическая неврология» и клиническая 
нейропсихология как два основных направления изуче-
ния проблемы. Нейропсихологические синдромы пора-
жения срединных неспецифических структур мозга. 
Синдромы поражения срединных комиссур мозга. Син-
дромы поражения глубинных подкорковых структур ле-
вого и правого полушарий. Специфика «подкорковых» 
синдромов, их отличие от «корковых». Технические 
методы топической диагностики. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Значение нейропсихологии для 

решения методологических и теоретических проблем психологической науки. 

Тема 2. Проблема мозговой организации (локализации) высших психических функ-
ций. Межполушарная асимметрия. 

Тема 3. Нейропсихологический анализ нарушений ВПФ при локальных поражениях 
мозга. Зрительное восприятие и его нарушения 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, прак-
тические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Занятие 1. 
Тема: Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы, нарушения 

кожно-кинестетической системы, нарушения произвольных движений. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сенсорные нарушения работы слуховой системы при поражении периферическо-

го, подкоркового и коркового звеньев слухового анализатора. 
2. Методы исследования нарушений слухового (неречевого) и фонематического 

слуха.  
3. Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетической системы при поражении 



 

 

спинного мозга, зрительного бугра, первичных корковых полей кожно-кинестетического 
анализатора. 

4. Методы исследования тактильного гнозиса. 
5. Апраксии. Виды классификаций апраксий. 
6. Нарушение произвольной регуляции высших психических функций.  
7. Методы исследования произвольных двигательных функций руки. 
Занятие 2. 

Тема: Нарушения речи, внимания, памяти и мышления при локальных поражениях 
мозга. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психологическая структура речи. Периферические и центральные механизмы ре-

чи. 
2. Афазия, классификация афазий. Неафазические нарушения речи. 
3. Модально-неспецифические и модально-специфические расстройства внимания.  
4. Виды нарушения памяти. Модально-неспецифические и модально-специфические 

нарушения памяти. 
5. Методы исследования нарушений памяти. 
6. Нарушения мышления. 
7. Методы исследования нарушений мышления. 
Занятие 3. 

Тема: Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной сферы и 
сознания при локальных поражениях мозга 

Вопросы для обсуждения: 
1. Нейропсихологический подход к изучению эмоций. 
2. Нейропсихологические экспериментальные исследования эмоционально- лич-

ностных нарушений. 
3. Эмоционально-личностные расстройства при поражении левого и правого полу-

шарий мозга. 
4. Произвольная регуляция психической деятельности. 
5. Проявления нарушений произвольной регуляции движений, деятельности, пове-

дения в целом при поражении лобных долей мозга. 
6. Нарушения целесообразности поведения, программирования и поведенческих ак-

тов. Нарушения осознания собственных ошибок. 
Занятие 4. 

Тема: Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нейропсихологический синдром; определение. Синдромный анализ нарушений 

высших психических функций. 
2. Формы нарушения высших психических функций. 
3. Фактор как структурно-функциональная единица работы мозга; типы факторов. 
4. Качественный и количественный анализ нейропсихологических синдромов как 

основная задача клинической нейропсихологии. 
5. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полу-

шарий. 
6. Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур 

мозга. Специфика «подкорковых» синдромов, их отличие от «корковых». Технические 
методы топической диагностики. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:  
 проведение мини-исследований,  

 составлении и решении кейс-заданий,  
 подготовка докладов с презентациями, 



 

 

 подготовка рефератов.  
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. История создания современных представлений о локализации функций в голов-
ном мозге (Х. Джексон, И. Сеченов, И. Павлов, Н. Бернштейн, П. Анохин и др.).  

2. А.Р. Лурия как создатель научной нейропсихологии.  
3. Первичные, вторичные, третичные поля, их роль в организации психической дея-

тельности.  
4. Блок приема, переработки и хранения информации. Законы построения коры и 

особенности локализации функций 2-го функционального блока мозга.  
5. Особенности развития межполушарного взаимодействия в онтогенезе.  
6. Методика развития функций программирования и контроля Т.В. Ахутиной, 

Н.М. Пылаевой. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература:  
1. Баулина М.Е. Нейропсихология : учебник : [16+] / М.Е. Баулина. - М. : Владос, 

2018. - 401 с.: ил. - Режим доступа: по подписке. - 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

906992-83-3. – Текст : электронный. 
2. Хомская Е.Д. Нейропсихология: учебник. - СПб.: Питер, 2013, 2014.- МО 

 дополнительная литература: 
1. Основы нейропсихологии: учебно-методический комплекс / сост. Р.В. Козьяков. 

- М.: Директ-Медиа, 2014. - 163 с. - ISBN 978-5-4458-3466-3; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241198 

2. Колесник Н.Т. Нейро- и патопсихология. Патопсихологическая диагностика: 
учебник для академического бакалавриата / Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова ; под редакцией 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241198


 

 

Г. И. Ефремовой. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 240 с. - (Бакалавр. Академический 
курс. Модуль). - ISBN 978-5-9916-9643-2. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/413844программное обеспечение:  
Операционные системы:  

Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://psychology.net.ru  

2. http://koob.ru  

3. http://mirknig.com/ 

4. http://psyjournals.ru  

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. http://www.psy.msu.ru/links/  

7. http://www.psychology.ru  

8. http://www.lib.eliseeva.com. 

9. http://lib.bspu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помеще-
ния, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео уве-
личитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,b2R3pBhIo2NMfb0QjiaxuA&l=aHR0cHM6Ly91cmFpdC5ydS9iY29kZS80MTM4NDQ
http://psychology.net.ru/
http://koob.ru/
http://mirknig.com/
http://www.psy.msu.ru/links/
http://www.lib.eliseeva.com/
http://lib.bspu.ru/


 

 

Учебная дисциплина «Нейропсихологии» призвана способствовать развитию навы-
ков 1) проведения диагностической работы с субъектами образовательного процесса с ис-
пользованием современных методов и технологий, включая статистическую обработку 
результатов; 2) планирования и реализации мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Организация учебного материала включает в себя: 
- лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических понятий и 

законов; 
- практические и семинарские занятия, позволяющие развить навыки и умения сту-

дентов по применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представле-
ны в форме кейс-заданий, тестов. 

Пример тестовых заданий: 
Кому принадлежит основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятельной от-
расли: 
а) Л.С.Выготскому 

б) А.Р. Лурия* 

в) П.К. Анохину 

г) А.Н. Леонтьеву 
 

Основным направлением клинической нейропсихологии является: 
а) изучение нейропсихологических синдромов* 

б) изучение патологии аффективной сферы 

в) проблема взаимодействия полушарий головного мозга 

г) изучения патологии психических процессов 
 

Высшие психические функции – это: 
а) сложные системные образования, качественно отличные от других психических явле-
ний* 

б) психический процесс сознательной, целенаправленной деятельности 

в) психический процесс, отражающий субъективное отношение человека к действитель-
ности и к самому себе 

г) психический процесс, направленный на преодоление внутренних и внешних препят-
ствий и направлен на преодоление потребностей человека 

 

Пример заданий: 
1) Расстройства памяти делят на общие (модально-неспецифические), не связанные 

с каким-либо анализатором, и модально-специфические, относящиеся к определенному 
анализатору. 

Задание. Перечислите модaльно-специфические расстройства  

____________________________________________________________________ 

 

2) Каковы последствия данных нарушений? Установите соответствие: 
Теменно-затылочные отде-
лы коры правого полушария 

 Приводят к обеднению чувственно-

образных представлений 

Передние отделы коры обо-
их полушарий 

 Возникает фрагментарность деятельности, 
соскальзывание на побочные ассоциации 
(потеря первоначального замысла деятель-
ности), резонерство, неспособность к по-
строению связного рассказа 

Базальные лобные отделы  
 Появляется патологическая инертность, 

трудность включения в деятельность, со-
скальзывание на побочные ассоциации  

 

Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Предмет и задачи нейропсихологии. Связь с другими науками.  
2. Основные направления нейропсихологии.  
3. Теоретическое и практическое значение нейропсихологии.  
4. Проблема локализации высших психических функций - исторический аспект.  



 

 

5. Теория системной динамической локализации высших психических функций 
(ВПФ). 

6. Нейропсихологический симптом.  
7. Вторичный нейропсихологический синдром.  
8. Нейропсихологическое понятие фактора.  
9. Теория функциональных систем П.К. Анохина в нейропсихологии.  
10. Вклад в нейропсихологию научных работ И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 
11. Особенности отечественной нейропсихологии. 
12. Научные достижения отечественной нейропсихологии (Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия). 
13. Проблема генеза, строения и механизма ВПФ. 
14. Вклад левого и правого полушарий в мозговую организацию ВПФ. 
15. Объясните горизонтальную и вертикальную организации мозга как субстрата 

психики. 
16. Структурно-функциональные блоки мозга (по А.Р. Лурия). 
17. Особенности диагностики в нейропсихологии. 
18. Понятие о «луриевских методах нейропсихологической диагностики». 
19. Синдромный анализ. 
20. Зрительное восприятие, его нарушения, зрительные агнозии. 
21. Тактильное восприятие, его нарушения. Тактильные агнозии. Соматоагнозии. 
22. Произвольные движения и действия, их нарушения, проблема апраксий. 
23. Слуховое восприятие и его нарушения. Слуховые агнозии. 
24. Нарушения речи при локальном поражении верхней височной извилины слева и 

справа. 
25. Нарушения речи при локальном поражении центра Брока. 
26. Память, ее нарушения при локальных поражениях мозга. 
27. Внимание, его нарушения при различных зонах поражения мозга. 
28. Мышление и его нарушения в нейропсихологии. 
29. Эмоционально-личностная сфера, изменения при локальных поражениях. 
30. Сознание, нарушения в нейропсихологической практике. 
31. Нейропсихологические синдромы при поражении зоны ТРО. 
32. Лобный синдром. 
33. Нейропсихологические синдромы при поражении подкорковых структур мозга.  
34. Особенности нейропсихологических синдромов при поражении правого и лево-

го полушарий. 
35. Особенности кровообращения головного мозга и нейропсихологические син-

дромы при поражении внутренней сонной артерии слева. 
36. Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи в нейропсихологии. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

Критерии оценки знаний студентов 

 «зачтено» 

от 51 до 100 баллов 

знание учебного материала в пределах программы; 
раскрытие различных подходов к рассматриваемой 
проблеме; опора при рассмотрении вопроса на 
обязательную литературу, включение соответствующих 
примеров из психологической практики. Студент хорошо 
знает содержание вопроса, отвечает полно, самостоятельно 
делает выводы и обобщения, приводит примеры, владеет 
логикой психологического анализа, хорошо знает 
психологическую терминологию по содержанию данной 
дисциплины. 

«не зачтено» 

ниже 50 баллов 

отсутствие знаний учебного материала в пределах про-
граммы. 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 

 

Разработчик:  
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1. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций: 
 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Индикаторы достижения: 

 УК-1.1. Демонстрирует владение методами системного анализа, способы обосно-
вания решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи; 

 УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и 
синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных 
проблемной ситуации; навыки разработки и обоснования плана действий при ре-
шении поставленной задачи; 

 УК-1.3. Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, си-
стематизации и анализа информации 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психофизиология» относится к базовой части учебного плана.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– методы современной психофизиологии и способы их применения в психологиче-

ских исследованиях,  
– основные подходы к решению проблем взаимоотношения между психикой и моз-

гом,  
– средства и методы самоорганизации и самообразования. 
Уметь:  
– оперировать данными психофизиологии, сопоставлять их с психологическими яв-

лениями, 
– учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенно-

сти психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях, 

– применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие ре-
шать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

Владеть: 
– методами психофизиологической диагностики, прогнозирования изменений и ди-

намики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармо-
низации психического функционирования человека, 

– методами сбора и первичной обработки информации, результатов психологиче-
ских наблюдений и диагностики. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-



 

 

ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

1 Место психофизиологии в 
системе наук о человеке. 
Предмет, задачи и стратегии 
исследования. 
 

Методы психофизиологиче-
ского 

исследования. 
 

История развития психофизиологии. Физиологиче-
ская психология и психологическая физиология, пси-
хобиология. Психофизиология и нейронауки. Мето-
дологические аспекты исследования взаимоотноше-
ний между мозгом и психикой. Психофизиологиче-
ская проблема и подходы к ее решению. Современное 
состояние проблемы мозговой локализации высших 
психических функций. Методологические подходы 
(стратегии исследования) в психофизиологии: «клас-
сическая психофизиология», «Человек-Нейрон-

Модель» (векторная психофизиология), «системная 
психофизиология». Основные направления фунда-
ментальной психофизиологии: психофизиологиче-
ские механизмы кодирования и декодирования ин-
формации, психофизиология восприятия, психофи-
зиология внимания, памяти и научения, психофизио-
логия движений, мышления и речи, психофизиология 
сна и бодрствования, психофизиология эмоций и 
стресса, дифференциальная психофизиология, психо-
физиология сознания, возрастная психофизиология.  
Прикладная психофизиология: клиническая психофи-
зиология,  
педагогическая психофизиология,  
социальная психофизиология, 
эргономическая психофизиология,  
экологическая психофизиология, 
психофизиологическая диагностика и компенсация 
когнитивных нарушений, детекция скрываемых зна-
ний, биологическая обратная связь и нейротренинг. 
Пневмография, плетизмография, электродермогра-
фия, электроокулография, электромиография, элек-
трокардиография. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и 
магнитоэнцефалограмма (МЭГ). Способы анализа 
ЭЭГ и МЭГ. Вызванные потенциалы. Потенциалы, 
связанные с событием. Компьютерное картирование 
мозга. Расчет локализации эквивалентного диполя. 

https://lms.bspu.ru/


 

 

Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация ак-
тивности нейронов. Современные психофизиологиче-
ские методы неинвазивного изучения мозга человека: 
рентгеновская компьютерная томография, структур-
ная и функциональная магнитно-резонансная томо-
графия (сМРТ и фМРТ), позитронная эмиссионная 
томография (ПЭТ). 

2 «Языки мозга». 
Психофизиологические 

Механизмы кодирования и 
декодирования информации в 
нейронных сетях. 
 

Рецепторы, нейроны-детекторы, модуляторные 
нейроны, командные нейроны, мотонейроны, мы-
шечные единицы. Электрические и химические сиг-
налы. Способы кодирования информации в нейрон-
ных сетях (паттерн разряда, детекторный и ансамбле-
вые принципы). Векторное кодирование информации. 
Межсенсорное взаимодействие. Взаимодействие сен-
сорных, когнитивных и исполнительных систем мозга 
в целенаправленном поведении. Координация движе-
ний руки, головы и глаз. 

3 Психофизиология 

восприятия. 
 

Психофизиология 

внимания. 
 

Психофизиология 

памяти и научения. 
 

Генетические факторы и внешняя среда в формиро-
вании свойств сенсорных нейронов. Врожденное и 
приобретенное в механизмах перцептивных процес-
сов. Роль неспецифических активирующих влияний в 
формировании детекторов. Сложные формы восприя-
тия. Гностическая единица. Нейроны, избирательно 
реагирующие на лица эмоциональные выражения ли-
ца, на жесты. Формирование гностических единиц. 
Роль сигнала новизны в формировании гностических 
единиц. Механизмы формирования восприятия «це-
лостных образов» (проблема формирования гешталь-
та). Детекторная теория восприятия. Интерпретация и 
категоризация в процессах восприятия. «Перцептив-
ная гипотеза». 
Ориентировочный рефлекс как основа непроизволь-
ного внимания. «Нервная модель стимула». Нейроны 

«новизны» и «тождества» в гиппокампе. Корреляты 
предвнимания и непроизвольного внимания в вы-
званных потенциалах (ВП). Негативность рассогласо-
вания. 
Условный ориентировочный рефлекс и произвольное 
внимание. Отражение произвольного внимания в 
компонентах ВП. Избирательность неспецифической 
активации мозга. Стволово-таламо-кортикальная си-
стема и ее модулирующие влияния на кору. Роль спе-
цифических и неспецифических нейронов таламуса в 
активации коры. Базальная холинергическая система 
переднего мозга. Стриопаллидарная система. Гамма-

ритм и внимание. Системы «верхнего» и «нижнего» 
внимания. Методы локального мозгового кровотока, 
позитронно-эмиссионной томографии, функциональ-
ной магнитно-резонансной томографии в изучении 
мозговых механизмов внимания. 
Кратковременная и долговременная память. Формы 
кратковременной памяти. Процедурная и декларатив-



 

 

ная память. Рабочая (оперативная) память. Формы 
процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. 
Взаимная корреляция разрядов нейронов, вовлечен-
ных в ассоциативный процесс. Колончатая организа-
ция нейронов ассоциативной долговременной памяти. 

Мозжечок и процедурная память. Роль гиппокампа в 
формировании ассоциаций. Гиппокамп как система, 
разделяющая новые и привычные стимулы. Нервная 
модель стимула как система модифицированных си-
напсов нейронов гиппокампа. Синаптические меха-
низмы научения. Пластичный «синапс Хебба». Пла-
стичные перестройки идентифицированного синапса 
между сенсорными и командными нейронами. Кле-
точные механизмы ассоциативного научения. Ионные 
механизмы пластичности. Роль активирующей систе-
мы мозга в пластических изменениях синапсов. Роль 
медиальных частей височных долей в декларативной 
памяти. Эмоциональная память. Функция лобных от-
делов коры в эмоциональных реакциях. Роль минда-
лины в механизмах эмоциональной памяти. Биохими-
ческие основы долговременной и кратковременной 
эмоциональной памяти. Условный «рефлекс страха». 
Роль префронтальной коры в рабочей памяти. Эста-
фетная передача возбуждения в нейронах префрон-
тальной коры. Модуляция нейронов рабочей памяти 
дофаминергической системой. Экспрессия ранних и 
поздних генов. Транскрипция и трансляция генетиче-
ской информации. Явление обратной транскрипции. 
Возрастание функциональной активности генома при 
обучении. 

4 Психофизиология 

эмоций. 
 

Психофизиология 

стресса. 
 

Биологически и социально значимые стимулы как ис-
точник эмоций. Потребностно-информационные фак-
торы возникновения эмоций. Когнитивные процессы 
в генезе эмоций. Выражение эмоций у животных и 
человека. Лицевая экспрессия. Пластика и голос как 
средства невербального, эмоционального общения. 
Корреляция активности лицевых мышц и эмоций. 
Механизмы кодирования и декодирования лицевой 
экспрессии. Межполушарная асимметрия и эмоции. 
Нейроанатомия эмоций. Центры положительных и 
отрицательных эмоций. Самораздражение. Лимбиче-
ская система. Роль миндалины, гипоталамуса в эмо-
циональных реакциях.  
Стресс как система адаптивных реакций организма. 
Физиологический и психологический стрессы. Об-
щий адаптационный синдром. Пост травматический 
стрессовый синдром. Синдром хронической устало-
сти. «Эмоциональное выгорание». Центральные ме-
ханизмы стресса. Межполушарная асимметрия и 
стресс. Гормональные механизмы стресса. Физиоло-
гические факторы индивидуальной стрессоустойчи-
вости. Отрицательные последствия стресса для орга-



 

 

низма, «болезни стресса». Психофизиологическая ди-
агностика и профилактика стрессовых расстройств. 

5 Психофизиология 

мышления и 

интеллекта. 
 

Психофизиология 

сознания. 
 

Проблема определения интеллекта в психологии. 
Символьное отображение стимула. Категоризация 
стимулов. Коммуникативная функция знаковых си-
стем. Формирование семантических единиц на базе 
долговременной памяти. Внутренняя речь. Мышле-
ние как внешне не выраженные операции со следами 
памяти. Вербальный и невербальный интеллект. Фо-
кусы мозговой активности и мышление. Функцио-
нальная асимметрия мозга и особенности мыслитель-
ной деятельности. Психофизиологические корреляты 
интеллекта, мыслительных операций и способностей. 
Механизмы творческой деятельности. Мозг и талант. 
Половые различия и интеллектуальные функции. 
Проблема определения феномена сознания. Экспери-
ментальные подходы к исследованию механизмов со-
знания и бессознательного. «Осознаваемое» и «неосо-
знаваемое» в деятельности мозга. Измененные состо-
яния сознания. Межполушарная асимметрия и созна-
ние. Сознание и расщепленный мозг. Речь и сознание. 
Нейробиологические теории сознания. 

6 Дифференциальная психофи-
зиология.  
 

Возрастная психофизиология 
(психофизиология развития и 
старения). 
 

Клиническая 

психофизиология. 
 

Прикладная 

психофизиология 

 

Предмет и методы дифференциальной психологии и 
дифференциальной психофизиологии. Физиологиче-
ский, психологический и поведенческий уровни в 
комплексных исследованиях индивидуальных разли-
чий. Факторы, определяющие индивидуальные раз-
личия человека и животных: наследственность и сре-
да, врожденное и приобретенное. Понятия «орга-
низм», «личность», «индивидуальность», их соотно-
шение. Структура индивидуальности и личности с 
позиций дифференциальной психологии и дифферен-
циальной психофизиологии. Типологические свой-
ства нервной системы как нейрофизиологические де-
терминанты индивидуальности. Типологическая кон-
цепция И.П. Павлова. Специально человеческие 
свойства нервной системы: «художники», «мыслите-
ли» и «средний тип». Вклад Б.М. Теплова и 
В.Д. Небылицына в развитие психофизиологии инди-
видуальных различий. Типологические свойства 
нервной системы и проблемы личности и индивиду-
альности в трудах Б.Г. Ананьева и В.С. Мерлина. Ме-
сто теории свойств нервной системы в концепциях 
зарубежных психофизиологов и персонологов 
(Я. Стреляу, Г. Айзенк, Р.Б. Кэттелл, Дж. Грей). Со-
отношение мотивации, темперамента, способностей, 
характера с типологическими свойствами нервной 
системы. Теория способностей Б.М. Теплова. Общие 
и специальные способности. Талант. Гений. Вклад 
отечественной психологии и психофизиологии в тео-
рию способностей и одаренности. «Саморегуляция» и 
«направленность» как интегральные параметры ха-



 

 

рактера (Д.Н. Левитов). 
Соотношение темперамента и характера. Акцентуа-
ции. Значение исследований индивидуально-

типологических различий для теории и практики: 
1) индивидуальность и личность в поведении и обще-
нии; 2) индивидуальные различия в факторах риска; 
3) роль индивидуально-типологических различий в 
формировании индивидуального стиля и результа-
тивности спортивной, учебной и трудовой деятельно-
сти; 4) значение индивидуально-типологических раз-
личий в профессиональном отборе. 
Механизмы развития и старения. Общие сведения об 
онтогенезе мозга и его изменчивости. Пренатальный 
период в развитии мозга: «паранатальная психофи-
зиология». Прижизненный нейрогенез и пластичность 
мозга. Сенситивные периоды в развитии высших 
психических функций. Депривация и развитие. Пси-
хофизиология старения: стареющий мозг. Старение и 
стресс. «Клетки-самоубийцы»: апоптоз. Способности 
мозга к восстановлению своих функций. Химерный 
мозги поведение. Понятие «резервных нейронов». 
Важнейшие психические расстройства (тревожные и 
депрессивные состояния, маниакально-депрессивный 
психоз, шизофрения) и мозг: нейрогенетика и биохи-
мия психических заболеваний. Механизмы формиро-
вания аддиктивного поведения. Болезни Альцгеймера 
и Паркинсона: мозговые механизмы, подходы к про-
филактике и лечению. 
Психофизиология функциональных состояний опера-
тора: диагностика, коррекция и профилактика. Детек-
ция скрываемых знаний: классический полиграф (де-
тектор лжи) и современные технологии. Использова-
ние методов биоуправления в профилактике и кор-
рекции функциональных состояний. Психофизиоло-
гические основы эргономики. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Место психофизиологии в системе наук о человеке. Предмет, задачи и стра-

тегии исследования. Методы исследования. 
Тема 2. Психофизиология функциональных состояний. 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ п/п 

 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 1 Методы психофизиологического исследования 

2 5 Методы психофизиологического исследования 

3 6 Методы психофизиологического исследования 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 

1) проведение мини-исследований,  



 

 

2) составлении и решении кейс-заданий,  
3) подготовка докладов с презентациями , 
4) подготовка рефератов.  

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Проблема мозговой локализации высших психических функций. Концепции «ло-
кализации» и «децентрализации». 

2. Психофизиологическая характеристика функциональных состояний мозга (ФС): 
определение, типы и способы оценки (диагностики), связь с работоспособно-
стью(эффективностью деятельности). 

3. Коммуникативная функция эмоций. Мозговые механизмы восприятия эмоцио-
нальных выражений лиц. Диагностика эмоций по «выражению лица» (атласы FAST и 
FACS П. Экмана с соавт.). 

4. Копинг-стратегии в стрессе. Факторы индивидуальной стрессоустойчивости. Ле-
чение и профилактика стрессовых расстройств. 

5. Типы внимания. Автоматические и контролируемые процессы обработки инфор-
мации, критерии их различия. 

6. Структура индивидуальности и личности с позиций дифференциальной психоло-
гии дифференциальной психофизиологии. 

7. Соотношение мотивации, темперамента, способностей, характера с типологиче-
скими свойствами нервной системы. 

8. Мозг и сознание: определения, теории, экспериментальные подходы к исследова-
нию. 

9. Мозговые механизмы бессознательного: теории, экспериментальные подходы к 
исследованию. 

10. Мозговые механизмы образной памяти по данным нормы и патологии. 
11. Межполушарная асимметрия в механизмах обучения. Роль эмоций в формиро-

вании «следов памяти». 
12. Интерфейс «мозг-компьютер»: теоретические основы и прикладная значимость, 

экспериментальные данные. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 



 

 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература:  

1. Дикая Л.А. Основы психофизиологии [Текст] : учебное пособие / Л.А. Дикая, 
И.С. Дикий. – Таганрог:  Южный федеральный университет, 2016. – 128 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027   

2. Основы психофизиологии [Текст] : учеб. пособие / Э.Ш. Шаяхметова, 
Л.Г. Нагорная, А.Н. Нугаева. - Уфа : Издательство БГПУ, 2015. - 148 с. 

3. Дубовицкая Т.Д. Психология и психофизиология профессиональной деятельно-
сти: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Уфа: БГПУ 
имени М. Акмуллы, 2014. - 258 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56661. 

дополнительная литература: 
1. Психофизиология: учебно-методический комплекс / - М.: Директ-Медиа, 2013. - 

163 с. - ISBN 978-5-4458-3449-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951 

2. Возрастная психофизиология: учебно-методическое пособие / Т.С. Копосова, 
С.Ф. Лукина, Н.В. Звягина и др. ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Ар-
хангельск: САФУ, 2015. - 164 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01026-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436210 

3. Черенкова Л. В. Психофизиология в схемах и комментариях : учебное пособие 
для академического бакалавриата / Л. В. Черенкова, Е. И. Краснощекова, Л. В. Соколова. - 
2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 236 с. - (Бакалавр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-534-02934-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/438143  

4. Соколова Л. В. Психофизиология. Развитие учения о мозге и поведении: учебное 
пособие для академического бакалавриата / Л. В. Соколова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 186 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль). - 
ISBN 978-5-534-02928-4. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/415372 

 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
 http://biblioclub.ru/  

 http://eLIBRARY.ru/  

 http://ibooks.ru/ 

 http://BOOK.ru/http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kurs_psihofiziches

kaya_problema/?mark=all 

 http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kody_mozga/?mark=all 

Компьютерные методики: 
1. Психофизические методы (КЧСМ, РДО, ПЗМР, РВ, ЭКС),  
2. Геометрические иллюзии,  
3. Феномены восприятия цвета,  
4. Стробоскопическое движение,  
5. Красно-чёрные таблицы,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027
https://e.lanbook.com/book/56661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436210
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VxwUT4lc68x7nUwEmIJuOQ&l=aHR0cHM6Ly91cmFpdC5ydS9iY29kZS80MzgxNDM
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,3XcafxcAL61tcXadITL7XA&l=aHR0cHM6Ly91cmFpdC5ydS9iY29kZS80MTUzNzI
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
http://book.ru/http:/univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kurs_psihofizicheskaya_problema/?mark=all
http://book.ru/http:/univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kurs_psihofizicheskaya_problema/?mark=all


 

 

6. Демонстрация селективности внимания,  
7. Исследование объёма кратковременной памяти,  
8. Тест Сруппа на «работоспособность зрительной системы», 
9. Корректурная проба «кольца Ландольта» (скорость, объем переработки информа-

ции). 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование: «Эгоскоп», «Психофизиолог», «Спортивный психофизиолог», «Реакор-Т», 
«Элекроэнцефалограф», «PhotoSonix». 

Практические и лабораторные занятия по психофизиологии проводятся на базе ла-
боратории психофизиологии и экспериментальной психологии (каб. 104). 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помеще-
ния, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео уве-
личитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Психофизиология» способствует развитию навыков приме-

нения утвержденных стандартных методов и технологий, позволяющих решать диагно-
стические и коррекционно-развивающие задачи, а также развитию навыков сбора и пер-
вичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

Изучение курса направлено на освоение общих, специфических закономерностей и инди-
видуальных особенностей психического и психофизиологического развития, особенно-
стей регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

Организация учебного материала включает в себя: 
- лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических понятий и 

законов; 



 

 

- практические и семинарские занятия, позволяющие развить навыки и умения сту-
дентов по применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представле-
ны в форме кейс-заданий, тестов. 

Пример теста: 

Психофизиология – это наука о:  
1) о физиологических основах деятельности центральной нервной системы  
2) о физиологических основах психических деятельности и поведении человека* 

3) о физиологических основах деятельности вегетативной нервной системы и поведения  
4) о физиологических основах деятельности мозга и поведения 
 

К методам изучения работы головного мозга НЕ относятся: 
1) электроэнцефалография 

2) нейронные потенциалы *  
3) нейрональная активность 

4) сенсорная стимуляция 
 

Пупиллометрия – это 

1) метод изучения зрачковых реакций *  
2) периодическое смыкание век 

3) метод регистрации движения глаз 

4) метод регистрации сосудистых реакций организма. 

 

Пример кейс-задания: 
Задача 1. Студента утром разбудил будильник и он рассказал, что видел сновидение. В 
какую стадию сна проснулся студент? Что характерно для этой стадии сна? Как эту ста-
дию сна можно обнаружить у спящего человека? 

Эталон ответа: Студент проснулся в парадоксальную стадию сна, во время которой че-
ловек наиболее часто видит сновидения. Парадоксальную стадию сна можно обнаружить 
при регистрации ЭЭГ, когда на ЭЭГ спящего человека появляется β-ритм. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Особенности психофизиологии как науки.  
2. Основные этапы развития представлений о предмете психофизиологии. 
3. История развития психофизиологии. 
4. Основные задачи современной психофизиологии. 
5. Актуальные проблемы современной психофизиологии. 
6. Методологические подходы (стратегии исследования) в психофизиологии. 
7. Основные направления фундаментальной психофизиологии. 
8. Прикладная психофизиология. 
9. Особенности структуры современной психофизиологии. 
10. Методы психофизиологического исследования. 
11. Психофизиологические механизмы кодирования и декодирования в нейронных 

сетях. 
12. Восприятие. Врожденное и приобретенное в механизмах перцептивных процес-

сов. 
13. Внимание. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного внимания. 
14. Кратковременная и долговременная память. Эмоциональная память. 
15. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций. 
16. Выражение эмоций у животных и человека. 
17. Межполушарная асимметрия и эмоции. 



 

 

18. Стресс как система адаптивных реакций организма. 
19. Физиологический и психологический стрессы. 
20. Общий адаптационный синдром. Посттравматический синдром. Синдром хро-

нической усталости. «Эмоциональное выгорание». 
21. Межполушарная асимметрия и стресс. 
22. Психофизиологическая диагностика и профилактика стрессовых расстройств. 
23. Проблема определения интеллекта в психофизиологии. 
24. Вербальный и невербальный интеллект. Функциональная асимметрия и особен-

ности мыслительной деятельности. 
25. Мозг и талант. Половые различия и интеллектуальные функции. 
26. Речь и сознание. 
27. Понятия «организм», «личность», «индивидуальность», их соотношение. 
28. Понятие о темпераменте. Теории темперамента. 
29. Понятие о характере. Структура характера. 
30. Классификация акцентуаций по К. Леонгарду. 
31. Понятие о способностях. Теории способностей. 
32. Роль индивидуально-типологических различий в формировании индивидуально-

го стиля и результативности спортивной, учебной и трудовой деятельности. 
33. Значение индивидуально-типологических различий в профессиональном отборе. 
34. Механизмы развития и старения. Сенситивные периоды в развитии высших пси-

хических функций.  
35. Способности мозга к восстановлению своих функций. 
36. Механизмы формирования аддиктивного поведения. 
37. Использование методов биоуправления в профилактике и коррекции функцио-

нальных состояний. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
ка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Умение самостоятельно при-
нимать решение, решать про-
блему/задачу теоретического 
или прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать 
и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является развитие  

профессиональных компетенций:  
профессиональных компетенций:  
– способен планировать и реализовывать мероприятия, направленные на сохране-

ние и укрепление психологического здоровья субъектов образовательного процесса (ПК-

3). 

Индикатор достижения компетенции: 
ПК – 3.1 Выбирает использование здоровьесберегающих технологий на основе знаний 
физиологии и гигиены, возрастных закономерностей и возрастных норм психического, 
личностного и индивидуального развития,   
ПК – 3.2Демонстрирует умение планировать и проводить работу по предупреждению 
возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся и педа-
гогов. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Детская нейропсихология» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной  учебного плана (Элективные дисциплины (модули) К.М.01.ДВ.01).  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 Основные этапы становления нейропсихологической науки и практики;  
 Нейропсихологические симптомы и синдромы;  
 Процедуру и порядок нейропсихологического исследования; 
 Общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психиче-

ского и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельно-
сти человека на различных возрастных ступенях. 

 Уметь:  
 Руководствоваться основными этическими принципами в работе психолога;  
 Проводить психодиагностическое интервью в нейропсихологическом исследова-

нии, опираясь на основные принципы его проведения;  
 Адекватно подбирать и применять на практике психодиагностические методики, 

используемые для изучения протекания высших психических функций (ВПФ);  
 Анализировать полученные в процессе психодиагностического исследования ре-

зультаты и составлять заключение; 
 Проводить диагностическую работу с субъектами образовательного процесса с 

использованием современных методов и технологий, включая статистическую обработку 
результатов. 

Владеть: 
 Основами методов нейропсихологического исследования, применяемыми в прак-

тической психологии для оценки состояния испытуемого;  
 Дополнительными методами исследования ВПФ интеллектуально-мнестической 



 

 

сферы и личностных особенностей для решения задач нейропсихологического исследова-
ния; 

 Навыками планирования и реализации мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. 
Краткий очерк по истории 

нейропсихологических методов 
исследования. Зарубежный и 
отечественный опыт. 

 

Европейская школа нейропсихологии: B. Bourdon, 

A.Pick, W.Poppelreuter, A.Gelb, K.Goldstein, 

K.Kleist, H.Head. 

Русская школа нейропсихологии: 
Л.С. Выготский, А.Р, Лурия, И.М. Тонконогий, 
А.Н, Бернштейн, Л.И. Вассерман, А.Н.Леонтьев, 
Е.Д. Хомская 

2 Тема 2. 
Основные 

нейропсихологические 
синдромы 

 

Зрительные агнозии – нарушения зрительного 
узнавания при достаточной остроте зрения. Апрак-
сии. Нарушения ВПФ при очаговых поражениях 
глубоких структур мозга. Синдромы поражения 
лобных долей. 

3 Тема 3. 
Нейропсихологическое 

исследование 

 

Структура нейропсихологического исследования. 
Методы оценки. Порядок проведения исследова-
ния. Требования к стимульному материалу. Интер-
вью в нейропсихологическом исследовании. Ис-
следование право- леворукости. Гнозис. Проблема 
агнозий. Исследование зрительного, слухового, 
тактильного гнозиса. Праксис. Проблема апраксий. 
Исследование произвольных движений (праксиса). 
Речь. Проблема афазий. 
Исследование речи и речевых процессов Письмо и 
счет. Аграфии и акалькулии. Исследование письма 
и чтения, счета. Исследование внимания. Память. 
Проблема амнезий. Иследование памяти. Дополни-
тельные методы исследования в нейропсихологии: 
исследование интеллектуальной сферы, мышления, 
личности. 

4 Тема 4. 
Особенности 

нейропсихологического иссле-
дования детей 

 

Методы нейропсихологической диагностики. Со-
временные представления в психологии о генезе, 
строении и формировании ВПФ у детей. Систем-
ный эффект при нарушении психических функций 
у детей. Общепсихологические знания о генезисе и 
структуре ВПФ. Взаимосвязь и взаимовлияние 
разных уровней и зон организации мозга. 
Нейропсихологическая методика обследования де-
тей. Задачи, решаемые методикой. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Краткий очерк по истории нейропсихологических методов исследования. За-

рубежный и отечественный опыт. 

Тема 2. Основные нейропсихологические синдромы. 

Тема 3. Нейропсихологическое исследование 
 



 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, прак-
тические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Занятие 1. 

Тема: Краткий очерк по истории нейропсихологических методов исследования. За-
рубежный и отечественный опыт. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Нейропсихология как отрасль клинической психологии: предмет, задачи. 
2. История становления и развития нейропсихологии. 
3. Направления современной нейропсихологии. 
4. Методы клинического нейропсихологического обследования А.Р. Лурия. 
5. Нейропсихологический подход к изучению проблемы биологической и социаль-

ной детерминации психики человека. 
6. Значение нейропсихологии для медицинской практики. 
7. Вклад нейропсихологии в разработку различных проблем общей психологии.  
8. Вклад нейропсихологии в изучение проблем психодиагностики. 
9. Изучение типологии нормы с позиций нейропсихологии. 
Занятие 2. 

Тема: Основные нейропсихологические синдромы. 
Вопросы для обсуждения: 
7. Нейропсихологический синдром; определение. Синдромный анализ нарушений 

высших психических функций. 
8. Формы нарушения высших психических функций. 
9. Фактор как структурно-функциональная единица работы мозга; типы факторов. 
10. Качественный и количественный анализ нейропсихологических синдромов как 

основная задача клинической нейропсихологии. 
11. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полу-

шарий. 
12. Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур 

мозга. Специфика «подкорковых» синдромов, их отличие от «корковых». Технические 
методы топической диагностики. 

Занятие 3. 

Тема: Нейропсихологическое исследование. 
Вопросы для обсуждения: 
8. Психологическая структура речи. Периферические и центральные механизмы ре-

чи. 
9. Афазия, классификация афазий. Неафазические нарушения речи. 
10. Модально-неспецифические и модально-специфические расстройства внимания. 

Психологическая структура мнестической деятельности. Виды нарушения памяти. Мо-
дально-неспецифические и модально-специфические нарушения памяти. 

11. Методы исследования нарушений памяти. 
12. Нарушения мышления. 
13. Методы исследования нарушений мышления. 
Занятие 4. 

Тема: Особенности нейропсихологического исследования у детей. 
Вопросы для обсуждения: 
7. Нейропсихологический подход к изучению эмоций. 
8. Нейропсихологические экспериментальные исследования эмоционально- лич-

ностных нарушений. 
9. Эмоционально-личностные расстройства при поражении левого и правого полу-

шарий мозга. 
10. Произвольная регуляция психической деятельности. 
11. Проявления нарушений произвольной регуляции движений, деятельности, пове-



 

 

дения в целом при поражении лобных долей мозга. 
12. Нарушения целесообразности поведения, программирования и поведенческих 

актов. Нарушения осознания собственных ошибок. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 
– проведение мини-исследований,  

– составлении и решении кейс-заданий,  

– подготовка докладов с презентациями, 

– подготовка рефератов.  

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. История создания современных представлений о локализации функций в голов-
ном мозге (Х. Джексон, И. Сеченов, И. Павлов, Н. Бернштейн, П. Анохин и др.).  

2. А.Р. Лурия как создатель научной нейропсихологии.  
3. Первичные, вторичные, третичные поля, их роль в организации психической дея-

тельности.  
4. Блок приема, переработки и хранения информации. Законы построения коры и 

особенности локализации функций 2-го функционального блока мозга.  
5. Особенности развития межполушарного взаимодействия в онтогенезе.  
6. Методика развития функций программирования и контроля Т.В. Ахутиной, 

Н.М. Пылаевой. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература: 
1. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Жанна Марковна ; Ж. М. Глозман. - М.: Академия, 2009. - 272 с. - (Выс-
шее профессиональное образование. Психология). - Библиогр.: с. 254-265. - ISBN 978-5-

7695-4758-4 



 

 

2. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста: учебное пособие 
/ А.В. Семенович. - 5-е изд. (эл.). - М.: Генезис, 2017. - 321 с. - ISBN 978-5-98563-501-0. - 

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

https://e.lanbook.com/book/114802  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Хомская Е.Д. Нейропсихология [Текст] : учеб. для студентов вузов / Е. Д. Хом-

ская; Е. Д. Хомская ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд. – СПб. : Питер, 2013, 2014. - 
496 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). - (Классический университетский учебник). - Биб-
лиогр.: с. 475-496. - ISBN 978-5-496-00164-9 

дополнительная литература: 
1. Гарбузов В.И. Неврозы у детей / В.И. Гарбузов, Ю.А. Фесенко. – СПб. : КАРО, 

2013. - 336 с. : ил. - (Специальная педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-0849-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461856 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки пре-
зентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://psychology.net.ru  

2. http://mirknig.com/ 

3. http://psyjournals.ru  

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. http://www.psy.msu.ru/links/  

6. http://www.psychology.ru  

7. http://www.lib.eliseeva.com. 

8. http://lib.bspu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помеще-
ния, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео уве-
личитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

https://e.lanbook.com/book/114802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461856
http://psychology.net.ru/
http://mirknig.com/
http://www.psy.msu.ru/links/
http://www.lib.eliseeva.com/
http://lib.bspu.ru/


 

 

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Детская нейропсихология» призвана способствовать развитию  

навыков 1) проведения диагностической работы с субъектами образовательного процесса 
с использованием современных методов и технологий, включая статистическую обработ-
ку результатов; 2) планирования и реализации мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Организация учебного материала включает в себя: 
- лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических понятий и 

законов; 
- практические и семинарские занятия, позволяющие развить навыки и умения сту-

дентов по применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представле-

ны в форме кейс-заданий, тестов. 
Пример тестовых заданий: 
Кому принадлежит основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятель-

ной отрасли: 
а) Л.С.Выготскому 

б) А.Р. Лурия* 

в) П.К. Анохину 

г) А.Н. Леонтьеву 
 

Основным направлением клинической нейропсихологии является: 
а) изучение нейропсихологических синдромов* 

б) изучение патологии аффективной сферы 

в) проблема взаимодействия полушарий головного мозга 

г) изучения патологии психических процессов 
 

Высшие психические функции – это: 
а) сложные системные образования, качественно отличные от других психических 

явлений* 

б) психический процесс сознательной, целенаправленной деятельности 

в) психический процесс, отражающий субъективное отношение человека к действи-
тельности и к самому себе 

г) психический процесс, направленный на преодоление внутренних и внешних пре-
пятствий и направлен на преодоление потребностей человека 

 

Пример заданий: 
1) Расстройства памяти делят на общие (модально-неспецифические), не связанные с 

каким-либо анализатором, и модально-специфические, относящиеся к определенному ана-
лизатору. 

Задание. Перечислите модaльно-специфические расстройства  

____________________________________________________________________ 

 

2) Каковы последствия данных нарушений? Установите соответствие: 
Теменно-затылочные отде-
лы коры правого полушария 

 Приводят к обеднению чувственно-

образных представлений 

Передние отделы коры обо-
их полушарий 

 Возникает фрагментарность деятельности, 
соскальзывание на побочные ассоциации 
(потеря первоначального замысла деятель-
ности), резонерство, неспособность к по-
строению связного рассказа 

Базальные лобные отделы  
 Появляется патологическая инертность, 

трудность включения в деятельность, со-
скальзывание на побочные ассоциации  

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Предмет и задачи нейропсихологии. Связь с другими науками.  
2. Основные направления нейропсихологии.  
3. Теоретическое и практическое значение нейропсихологии.  
4. Проблема локализации высших психических функций  исторический аспект.  



 

 

5. Теория системной динамической локализации высших психических функций 
(ВПФ). 

6. Нейропсихологический симптом.  
7. Вторичный нейропсихологический синдром.  
8. Нейропсихологическое понятие фактора.  
9. Теория функциональных систем П.К. Анохина в нейропсихологии.  
10. Вклад в нейропсихологию научных работ И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 
11. Особенности отечественной нейропсихологии. 
12. Научные достижения отечественной нейропсихологии (Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия). 
13. Проблема генеза, строения и механизма ВПФ. 
14. Вклад левого и правого полушарий в мозговую организацию ВПФ. 
15. Объясните горизонтальную и вертикальную организации мозга как субстрата 

психики. 
16. Структурно-функциональные блоки мозга (по А.Р. Лурия). 
17. Особенности диагностики в нейропсихологии. 
18. Понятие о «луриевских методах нейропсихологической диагностики». 
19. Синдромный анализ. 
20. Зрительное восприятие, его нарушения, зрительные агнозии. 
21. Тактильное восприятие, его нарушения. Тактильные агнозии. Соматоагнозии. 
22. Произвольные движения и действия, их нарушения, проблема апраксий. 
23. Слуховое восприятие и его нарушения. Слуховые агнозии. 
24. Нарушения речи при локальном поражении верхней височной извилины слева и 

справа. 
25. Нарушения речи при локальном поражении центра Брока. 
26. Память, ее нарушения при локальных поражениях мозга. 
27. Внимание, его нарушения при различных зонах поражения мозга. 
28. Мышление и его нарушения в нейропсихологии. 
29. Эмоционально-личностная сфера, изменения при локальных поражениях. 
30. Сознание, нарушения в нейропсихологической практике. 
31. Нейропсихологические синдромы при поражении зоны ТРО. 
32. Лобный синдром. 
33. Нейропсихологические синдромы при поражении подкорковых структур мозга.  
34. Особенности нейропсихологических синдромов при поражении правого и лево-

го полушарий. 
35. Особенности кровообращения головного мозга и нейропсихологические син-

дромы при поражении внутренней сонной артерии слева. 
36. Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи в нейропсихологии. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обуче-
ния (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

 «зачтено» 

от 51 до 100 баллов 

знание учебного материала в пределах программы; 
раскрытие различных подходов к рассматриваемой 
проблеме; опора при рассмотрении вопроса на 
обязательную литературу, включение соответствующих 
примеров из психологической практики. Студент хорошо 

https://lms.bspu.ru/


 

 

знает содержание вопроса, отвечает полно, самостоятельно 
делает выводы и обобщения, приводит примеры, владеет 
логикой психологического анализа, хорошо знает 
психологическую терминологию по содержанию данной 
дисциплины. 

«не зачтено» 

ниже 50 баллов 

отсутствие знаний учебного материала в пределах про-
граммы. 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

 

Разработчик:  
Шаяхметова Э.Ш., доктор биологических наук, профессор кафедры возрастной и со-

циальной психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 
 

Эксперты:  
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Шурухина Г.А., к.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии  
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Медведева С.Б., кандидат медицинских наук, доцент, врач-психиатр ГБУЗ РБ «Рес-

публиканская клиническая психиатрическая больница» 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 
индикаторы достижения: определяет стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели (УК-3.2) 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Психология семьи» относится к разделу комплексные модули учеб-

ного плана. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 особенности семьи как исторически сложившегося и непрерывно изменяющегося 

социального института, выступающего важной формой организации личного быта и усло-
вием гармоничного развития ее членов;  

 историю возникновения и развития семьи и брака;  
 функции, структуру, динамику и особенности функционирования семейной си-

стемы в целом, а также ее супружеской, родительской и детской подсистем; 

уметь: 
 отбирать методы и методики и осуществлять диагностику семьи как системы, су-

пружеских и детско-родительских отношений; 
 составлять психологический портрет семьи; 
 разрабатывать психолого-педагогические рекомендации для родителей по воспи-

танию и развитию детей; 
 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в семейной 

команде; 

 использовать методы исследования в области социального взаимодействия; 

владеть:  
 методами семейной диагностики; 
 навыками выявления специфики психического функционирования человека в 

условиях семейной системы; 

 коммуникативными технологиями в области социального взаимодействия. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-



 

 

но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Семья как 

культурно- 

исторический 

феномен 

Семья как социокультурный феномен. 
Исторические формы брака в социогенезе. Факторы, опреде-
ляющие эволюцию брака и семьи. 
Определение брака и семьи, их особенности. Развитие науки 
о семье. Природа и сущность семьи в трудах Платона, Ари-
стотеля, Ж.-Ж. Руссо и др. Работа Ф. Энгельса «Происхожде-
ние семьи, частной собственности и государства».  
Эволюция нормативных моделей семьи в России. Культур-
ные и этнические особенности семьи. 
Социальные и индивидуальные функции семьи. Комплекс-
ность семейных функций.  
Типология семей.  
Специфические особенности современной семьи. Тенденции 
развития современной семьи.  
Современные мифы о семье. Альтернативные формы брачно-

семейных отношений. 
2 

Семья как социаль-
ная система 

Теория систем Людвига фон Берталанфи как методологиче-
ская основа системного подхода к семье. Определение се-
мьи как социальной системы. Основные свойства семейной 
системы. Законы функционирования семейной системы. 

Понятие структуры семьи, механизмы, обеспечивающие 
функционирование семейной структуры. Циркулярная мо-
дель Олсона. Основные показатели семейных взаимоотно-
шений: сплоченность, гибкость и коммуникация. Типы се-
мей по степени сплоченности и степени гибкости. 

 Понятие жизненного цикла развития семьи. Первая отече-
ственная и зарубежная периодизации жизненного цикла се-
мьи.  

Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи. 
Специфика задач, решаемых на каждой из стадий. Особенно-
сти жизненного цикла современной российской семьи. 

Благоприятный и неблагоприятный сценарии развития се-
мьи. Горизонтальные (нормативные кризисы) и вертикаль-
ные (ненормативные кризисы) стрессоры в жизнедеятель-
ности семьи. Сверхсильные и хронические вертикальные 
стрессоры.  

 Основные параметры семейной системы.  

https://sdo.bspu.ru/
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Стандарты (стереотипы) взаимодействия как семейные ком-
муникации. Семейные правила. Семейные мифы, их функции 
и особенности функционирования. Семейная история. Се-
мейные стабилизаторы. 

3 
Психология супру-
жеских отношений 

Феномен любви и ее типы. Генезис любви как чувства. Раз-
витие любви в онтогенезе. Искажения и нарушения чувства 
любви.  

Формирование супружеской пары. Добрачный и предбрач-
ный период. Теории выбора брачного партнера. 

Мотивы заключения брака. Стратегии самопредъявления мо-
лодых людей при поиске брачного партнера. Факторы, влия-
ющие на прочности брачного союза  
Основные характеристики супружеских отношений. 

Ролевая структура семьи. Классификация семейных ролей 
Ф. Ная и их характеристика.  

Патологические роли, их классификация, причины возникно-
вения. Показатели ролевого конфликта и стратегии его пре-
одоления. 

Особенности межличностной коммуникации в семье, пси-
хологический климат. Причины и виды нарушения общения 
в семье.  

 Понятие психологического климата.  

Семейные конфликты и их профилактика. Супружеские 
конфликты, их причины и особенности (В.А. Сысенко). Су-
пружеские измены, их причины и последствия.  

Сплоченность семьи как интегративная характеристика её 
функционирования. Проблема личной совместимости супру-
гов.  
 Понятие удовлетворенности браком. Факторы, влияющие на 
степень субъективной удовлетворенности браком. Причины 
субъективной неудовлетворенности браком. Основные 
направления оказания психологической помощи супругам.  

Понятие гармоничных и дисгармоничных семей. Основные 
характеристики гармоничной семьи (Ф. Уолш). Типология 
неблагополучных семей. Основные пути профилактики и 
коррекции дисгармоничности семьи. 
Семейное насилие: причины и особенности проявления. Эта-
пы развития психического насилия в семье.  
Развод как социально-психологический феномен. Причины и 
статистика разводов.  
Развод как критическое событие. Стадии развода в концеп-
ции Кублер-Росс. 

Правовое регулирование семейных отношений. Правовые 
основы семейного воспитании. Семейный кодекс Российской 
Федерации. Конвенция защиты прав ребенка. 
Методы диагностики супружеских отношений.  

4 
Родительство как 

Основные родительские функции семьи. Интегративные ха-
рактеристики родительско-детских отношений: родительская 



 

 

социокультурный 
феномен 

позиция и типы семейного воспитания. 
Понятие родительской любви, её социокультурная и истори-
ческая природа. Особенности материнской и отцовской люб-
ви. Причины нарушений родительской любви.  

 Привязанность как эмоциональное отношение ребенка к 
родителю. Теория привязанности Дж. Боулби. Этапы фор-
мирования привязанности.  

Исследование привязанности М. Эйнсворт. Типы привязан-
ности. Базовые характеристики матери как условия формиро-
вания надежной привязанности. Развитие привязанности в 
дошкольном и школьном возрасте, типы патологической 
привязанности (П. Криттенден). 

Основные характеристики детско-родительских отношений. 
Мотивы воспитания и родительства. Уровень протекции в 
воспитании. Стиль общения и взаимодействия с ребенком и 
его влияние на развитие ребенка. Социальный контроль. 
Требования и запреты, их содержание, количество, принци-
пы предъявления.  

Типы семейного воспитания: гармоничный и дисгармонич-
ный. Виды нарушений семейного воспитания. Степень 
устойчивости и последовательности семейного воспитания. 
Факторы, обусловливающие родительские установки и стили 
воспитания. Понятие родительских установок, их виды. 

5 
Методы семейной 

диагностики 

Методики группы «Семья глазами родителей». Методика 
«Родительское сочинение». Методики опросного типа: «Ана-
лиз семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и 
В.В. Юстицкиса. 
Методики группы «Семейная жизнь глазами матери» – мето-
дика PARI Е. Шеффер и Р. Белла; методика диагностики ро-
дительского отношения А.Я. Варги и В.В. Столина и др. 
Методики группы «Семья глазами ребенка». Методика «Ри-
сунок семьи», ее модификации. Показатели эмоционально-

благополучной позиции ребенка в семье. Методика «Два до-
ма». Фильм-тест Рене Жиля. Тесты тематической апперцеп-
ции – ТАТ и CAT. Детский тест «Диагностика эмоциональ-
ных отношений в семье» Е. Бене. Опросник «Подростки о 
родителях». 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Семья как культурно-исторический феномен. 

Тема 2. Семья как социальная система. 

Тема 3. Психология супружеских отношений. 

Тема 4. Родительство как социокультурный феномен. 

Тема 5. Методы семейной диагностики 

 

Рекомендуемая тематика практических  занятий   



 

 

 

Тема 1. Семья как культурно-исторический феномен (2 часа). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические формы брака в социогенезе. Факторы, определяющие эволюцию брака и 
семьи. 

2. Определение брака и семьи, их особенности. Эволюция нормативных моделей семьи в 
России. Культурные и этнические особенности семьи. 

3. Социальные и индивидуальные функции семьи. Комплексность семейных функций.  
4. Типология семей.  
5. Специфические особенности современной семьи. Тенденции развития современной 

семьи.  

6. Современные мифы о семье. Альтернативные формы брачно-семейных 
отношений. 

 

Тема 2. Семья как социальная система (4 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Теория систем Людвига фон Берталанфи как методологическая основа системного 
подхода к семье. Определение семьи как социальной системы. 

2. Основные свойства семейной системы.  

3. Законы функционирования семейной системы. 

4. Понятие структуры семьи, механизмы, обеспечивающие функционирование семейной 
структуры.  

5. Понятие жизненного цикла развития семьи. Характеристика основных стадий жизнен-
ного цикла семьи.  

6. Динамические характеристикаи семейного функционирования: стан-
дарты (стереотипы) взаимодействия как семейные коммуникации, семейные правила, 

семейные мифы 

7. Исторические параметры функционирования семьи. 

  

Тема 3. Психология супружеских отношений (4 часа). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Теории выбора брачного партнера. Мотивы заключения брака 

2. Ролевая структура семьи. 
а) определение ролевой структуры семьи; 
б) характеристика главенства в семье и отношений доминирования и подчинения; 
в) виды ролей в семье и их характеристика; 
г) понятие ролевого конфликта; 
д) паталогизирующие роли. 

3. Особенности межличностной коммуникации в семье.  
4. Психологический климат семьи.  

5. Адаптация супругов в семье. 



 

 

6. Сплоченность семьи и психологическая совместимость. 
7. Субъективная удовлетворенность браком. 

 

Тема 4. Нормативные и ненормативные семейные кризисы (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие психологического кризиса. 
2. Понятие семейного кризиса. 
3. Понятие нормативного кризиса семьи. Общая характеристика нормативных кризисов 

семейного функционирования. 
4. Ненормативные кризисы семьи 

 

Тема 5. Психология детско-родительских отношений (4 часа). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Семья как институт первичной социализации ребенка. 
2. Стадии становления родительства. Родительская любовь как важная составляющая 

эмоциональных отношений в диаде «родитель-ребенок»:  
3. Теория привязанности Джона Боулби и М. Эйнсворд. Условия формирования 

надежной (безопасной) привязанности. 
4. Мотивы воспитания и родительства. 
5. Уровень протекции в воспитании. 

6. Стиль общения и взаимодействия с ребенком. 
7. Особенности социального контроля. 
8. Степень устойчивости и последовательности семейного воспитания. 
9. Характеристика типов семейного воспитания. 
10. Проблемы и трудности семейного воспитания: социокультурные, психологиче-

ские, педагогические.  
11. Виды нарушений семейного воспитания. 
12. Факторы, обусловливающие родительские установки и типы воспитания. 

 

Тема 5. Методы семейной диагностики (2 часа). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методики группы «Семья глазами родителей».  
2. Методики группы «Семейная жизнь глазами матери»  
3. Методики группы «Семья глазами ребенка».  
4. Методы диагностики супружеских отношений. 
5. Методы диагностики детско-родительских отношений 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды заданий: 
1. Изучение рекомендованной литературы по дисциплине. 
2. Самопроверка освоения учебного материала. 
3. Выполнение контрольных практических и творческих заданий. 
4. Анализ кейсов (случаев из практики психологического консультирования и пси-

хотерапии семьи). 
 

Перечень примерных вопросов для самопроверки 

1. Каковы основные характеристики семьи как системы? 



 

 

2. Какое отражение находят функции семьи в её ролевой структуре? 

3. Каковы критерии эффективности ролевой структуры семьи? 

4. В чем сходство и различие семейного самосознания и семейных мифов? 

5. Каковы причины и условия формирования семейных мифов и легенд? 

6. Каким требованиям должна удовлетворять эффективна семейная коммуникация? 

7. Чем обусловлены нарушения коммуникации в семье? 

8. Какова роль сотрудничества в функционировании семейно команды? 

9. Каковы генезис и причины устойчивых патологизирующих ролей в семье? 

10. Сформулируйте основные задачи психологической помощи семье, испытывающей 
трудности в своем функционировании. 

11.  Назовите основные причины нормативных кризисов семьи. 
 

Перечень примерных контрольных практических и творческих заданий  
1. Составление на основе анализа литературы таблицы «Жизненный цикл семьи». 
2. Терминологический тест. 
3. Анализ психологических явлений в семье на основе примеров семейных ситуаций. 
4. Творческое задание: проанализируйте свою или другую хорошо известную вам семью 

с точки зрения наличия в ней «треугольников». Составьте схему коммуникативных 
процессов в семье. Разработайте рекомендации с целью детриангуляции отдельных 
членов семьи. 

5. Творческое задание: проанализируйте исследования причин и особенностей к кон-
фликтов в молодой семье. Представьте результаты научных исследований в форме до-
клада в учебной группе. Разработайте психологические рекомендации для молодых 
семей по профилактике конфликтов, продумайте механизм их внедрения.  

6. Анализ случаев из практики психологического консультирования семьи (кейсов). 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  



 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. Змановская Е.В. Психология семьи: основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии [Текст]: учеб. пособие /Е.В. Змановская. – М.: ИНФРА-М, 
2017. 

2. Морозова И.С. Психология семейных отношений [Текст]: учебное пособие 
/ И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. – Кемерово: Кемеровский государ-
ственный университет, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-8353-1026-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383 

Дополнительная литература: 
1. Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в раз-

витии [Текст]: учебник для студентов вузов / А.Г. Московкина; под ред. 
В. Селиверстова. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 263 с. : 
ил. - (Коррекционная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02176-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

2. Куфтяк Е.В. Основы психологической работы с семьей [Текст]: учебное пособие / 
Е.В. Куфтяк. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-7958-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 

 

Программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки пре-
зентаций, графический редактор.  

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://diss.rsl.ru/ 

2. http://lib.bspu.ru 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. http://biblioclub.ru/ 

5. http://нэб.рф/ 
6. http://e.lanbook.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной атте-
стации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специ-
ализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помеще-
ния, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео уве-
личитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
http://diss.rsl.ru/
http://lib.bspu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/


 

 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Психология семьи» призвана способствовать  формирова-
нию у студентов профессиональных компетенций в области работы с семьей как систе-
мой в целом, так и её отдельным подсистемам (супружеской, родительской, сиблинго-
вой).  Логика изложения материала подразумевает последовательное изучение семьи как 
социально-исторического феномена, семьи как социальной системы, психологии супру-
жеских отношений, психологии детско-родительских отношений, а также методов се-
мейной диагностики.  

Практические занятия по разделу «Методы семейной диагностики» проводятся в ин-
терактивной форме в виде диагностики реальной семьи с последующим составлением 
психологического портрета семьи и рекомендаций для проведения коррекционной рабо-
ты. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

В качестве оценочных материалов текущего контроля представлены контрольные 
практические и творческие задания, анализ кейсов. 

 

Примеры контрольных практических, творческих заданий и кейсов 

Задание 1. Составление таблицы «Жизненный цикл семьи». 
Цель: обобщить знания по процессуальным параметрам функционирования семей-

ной системы (жизненный цикл нуклеарной семьи) а также нормативным и ненорматив-
ным семейным кризисам с целью дальнейшего использования полученных знаний для по-
становки проблем, целей и задач исследования семейной системы. 

Задание: Прочитать в книге Морозова, И.С. Психология семейных отношений: 
учебное пособие / И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. – Кемерово: Кемеров-
ский государственный университет, 2012. – С.31-38. Обобщить изученный материал в 
таблице 

Жизненный цикл семьи 

Этапы и кризисные  
периоды жизненного  

цикла семьи  

Задачи  
развития  

семьи 

Феноменоло-
гия кризиса 

Диагностика Психологи-
ческая  

помощь 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

Период ухаживания 

Фаза подготовки к семей-
ной жизни (период уха-
живания) 

    

Заключение брака 

Кризис 1. Принятие на 
себя супружеских обяза-
тельств 

    

Молодая семья 

Кризис 2. Освоение су-
пругами родительских 
ролей и принятие факта 
появления нового члена 
семьи 

    

Семья с ребёнком дошкольником и младшим школьником 

Кризис 3. Включение де-
тей во внешние социаль-
ные структуры 

    

Семья подростка 

Кризис 4. Принятие факта 
вступления ребенка в 
подростковый период 

    

Фаза, в которой выросшие дети покидают дом 

Кризис 5. Отпускание/ 
отделение выросшего ре-
бенка 

    

Семья, в основном выполнившая свою родительскую функцию («опустевшее гнездо») 
Кризис 6. Супруги вновь 
остаются вдвоем 

    

Фаза, в которой супруг остается один после смерти другого 

Кризис 7. Принятие факта 
смерти одного из супру-
гов 

    

Примечание: Более подробный анализ стадий жизненного цикла семьи можно найти в книге 
Н.И. Олиферович, Т.В. Валента, Т.А. Зинкевич-Куземкина «Психология семейных кризисов». – СПб.: Речь, 
2006. – С. 12-57 

 

Задание 2. Терминологический тест. 
Цель: проверить и закрепить знание базовых понятий теории семьи и семейных систем. 
Задание: Раскройте содержание следующих понятий: 
№ Понятие Содержание понятия 

1 Семейная система  

2 Сплоченность семьи  

3 Гибкость семьи  

4 Семейная иерархия  

5 Границы семьи  

6 Ролевая структура семьи  

7 Нуклеарная семья  

8 Жизненный цикл семьи  

9 Семейная коммуникация  

10 Регуляторы семейных систем  

11 Семейная история  



 

 

12 Семейные сценарии  

13 Семейные мифы  

14 Семейные легенды  

15 Семейные ритуалы  

16 Нормативный кризис семьи  

17 Ненормативный кризис семьи  

 

Задание 3. Творческое задание. 
Цель: формирование у студентов готовности к диагностике и коррекции коммуни-

кативных процессов в семейной системе. 
Задание: Проанализируйте свою или другую хорошо известную вам семью с точки 

зрения наличия в ней «треугольников». Составьте схему коммуникативных процессов в 

семье. Разработайте рекомендации с целью детриангуляции отдельных членов семьи. 
 

Задание 4. Творческое задание. 
Цель: формирование умения реализовывать свою роль в команде, определять стра-

тегию сотрудничества для достижения поставленной цели, овладение коммуникативными 
технологиями в области социального взаимодействия. 

Задание: Упражнение «Анализ семейных конфликтов».  
Охарактеризуйте стратегии поведения в конфликте членов семьи с позиции Обви-

няющего, Наставляющего, Избегающего и Умиротворяющего по следующим критериям: 
ориентация на собственные цели и цели партнера, ценность межличностных отношений. 

Придумайте и подготовитесь провести в группе упражнения, направленные на 
ослабление таких деструктивных позиций в общении как Заискивающий, Обвиняющий, 
Расчетливый и Отстраненный. 

 

Задание 5. Анализ кейса. 
Цель: формирование у студентов готовности к диагностике и коррекции психоло-

гических свойств и состояний, психических процессов семьи и ее членов 

Задание: Прочтите текст ниже и ответьте на следующие вопросы: 
1. Какую психологическую работу делает ребенок для каждого из родителей? 

2. Какую психологическую работу делает ребенок для пары? 

3. Каковы возможные неблагоприятные последствия этой ситуации для развития 
ребенка? 

 «Молодой человек и девушка влюбились друг в друга в 10-м классе. После окон-
чания школы оба поступали в консерваторию, но не поступили. Молодой человек успел 
пересдать вступительные экзамены на филологический факультет. Девушка не стала 
больше делать попыток, кроме того, она была уже беременна. Первые два года брака 
прошли благополучно, однако с рождением второго ребенка отношения резко ухудши-
лись. Примерно в это же время старший сын начал проявлять музыкальные способности и 
поступил в музыкальную школу по классу скрипки. Мать стала по вечерам заниматься с 
ребенком, а отец с удовольствием аккомпанировал им. Постепенно разговоры о разводе 
прекратились, отношения между супругами нормализовались». 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены примерными во-
просами устного опроса и тестовыми заданиями. 

 

Примерные вопросы для устного опроса, тестовые задания для проведения  
промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса (экзамена) 

Выскажите свое мнение по следующим вопросам: 



 

 

1. Историческое происхождение брака и семьи. Определение семьи и брака, их общие и отличительные признаки. 
2. Историческая трансформация типов семьи. Эволюция брачно-семейных отно-

шений. 
3. Типология и функции семьи. 
4. Специфические социально-психологические особенности современной семьи. 
5. Тенденции развития современной семьи. 
6. Альтернативные формы брачно-семейных отношений.  
7. Понятие семейной системы. Законы функционирования семейной системы. 
8. Структура семьи. Циркулярная модель Олсона. 
9. Отечественные и зарубежные периодизации жизненного цикла семьи. 
10. Характеристика стадий жизненного цикла семьи. 
11. Понятие нормативных и ненормативных кризисов семьи. 
12. Стандарты взаимодействия членов семьи. 
13. Семейные правила и семейные мифы. 
14. Стабилизаторы семейной системы. 
15. Семейная история. 
16. Теории и виды любви. 
17. Развитие любви в онтогенезе. 
18. Генезис любви как чувства. 

19.  Искажения и нарушения чувства любви. 
20. Теории выбора брачного партнера. 
21. Психологические особенности добрачного периода. 
22. Мотивы заключения брака. 
23. Молодая семья, ее задачи и особенности. 
24. Ролевая структура семьи. 
25. Проблема супружеской совместимости и адаптации в семье. 
26. Психологические особенности удовлетворенности браком. Влияние различных 

факторов на удовлетворенность браком. 
27.  Феномен "прощения" в психологии супружеских отношений. 
28.  Семейные конфликты. Их причина и профилактика. 
29. Развод как кризис семейной системы, его причины и последствия. 
30.  Методы диагностики семейных отношений.  
31. Семья как институт первичной социализации ребенка. 
32. Основные характеристики детско-родительских отношений. 
33. Стадии становления родительства. 
34. Материнство как психологический феномен. Методологические основания изу-

чения материнства в психологии. 
35. Гештальт младенчества и его роль в формировании материнских функций. Ос-

новные этапы формирования чувства привязанности к ребенку у беременных 
(В.И.Брутман).  

36. Стили переживания беременности: адекватный, тревожный, игнорирующий, ам-
бивалентный, эйфорический, отвергающий. Девиантное материнство.  

37. Понятие видотипичных и конкретно-культурных функций матери. Проблема 
развития материнских функций. 

38. Родительская любовь как важная составляющая эмоциональных отношений в диаде 
«родитель-ребенок». Типы эмоционального отношения родителей к ребенку.  

39. Варианты и причины нарушений родительской любви. 
40. Теория привязанности Джона Боулби. 



 

 

41. Типы привязанности М.Эйнсворд 

42. Условия формирования надежной (безопасной) привязанности. Влияние установок 
матери в отношении воспитания на особенности ее взаимодействия с ребенком. 

43. Концепция развития привязанности в контексте защитных стратегий личности 
(П. Криттенден) 

44.  Мотивы воспитания и родительства. 
45. Уровень протекции в воспитании. 

46. Стиль общения и взаимодействия с ребенком. 
47. Особенности социального контроля. 
48. Степень устойчивости и последовательности семейного воспитания. 
49. Понятие родительской позиции и ее компоненты. 
50. Образ ребенка глазами родителя. 
51. Типы семейного воспитания. 
52. Типы дисгармоничного воспитания. 
53. Прародители в системе семейных отношений. 
54. Отношения сиблингов в семье. 
 

Примерные тестовые задания 

1. Методологической основой системного подхода к семье является общая теория систем, 
в основе которой лежит следующий взгляд на мир: 

а) механистический    
б) философский    
в) организмический   
г) нет правильного ответа 

2. Одним из основных законов функционирования семейной системы является: 
а) закон сохранения психической энергии 

б) закон гомеостаза 

в) закон перехода количества в качество 

г) все ответы верны 

3.Создателем первой зарубежной периодизации жизненного цикла семьи являются: 
а) Э.Дюваль и Р.Хилл 

б) Супруги Х. и М. Фелдманы 

в) Дж. Медлинг и М. МакКери 

г) К.Витакер и В. Сатир 

4. Какой стадии НЕТ в периодизации жизненного цикла семьи Б. Картера и М. Макгол-
дрик? 

а) добрачный период 

б) заключение брака и образование новой семейной пары 

в) семья с маленькими детьми 

г) стадия зрелого брака 

5. К основным задачам стадии жизненного цикла семьи с маленькими детьми НЕ относит-
ся: 

а) изменение структурно-функционального строения семьи 

б) формирование родительской позиции отца и матери 

в) установление новых отношений с расширенной семьей 

г) выработка и согласованных семейных ценностей 

6. Целью какой стадии жизненного цикла семьи является развитие семейной системы с 
учетом растущей независимости детей и заботы о старшем поколении? 

а) семья с маленькими детьми 

б) семья с детьми подросткового возраста 

в) семья со взрослыми детьми 

г) семья после отделения детей 



 

 

7. К сверхсильным семейным стрессорам НЕ относится: 
а) систематические высокие эмоциональные нагрузки в общении между членами се-
мьи 

б) смерть одного из супругов, родителя или ребенка 

в) супружеская измена 

г) резкое изменение социального или материального статуса членов семьи 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Описание шкал оценивания 

5-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-
рительно 

100-балльная 
шкала 

90-100 70-89 50-69 49-0 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

 «зачтено» 

от 51 до 100 баллов 

знание учебного материала в пределах программы; раскры-
тие различных подходов к рассматриваемой проблеме; 
опора при рассмотрении вопроса на обязательную литера-
туру, включение соответствующих примеров из психоло-
гической практики. Студент хорошо знает содержание во-
проса, отвечает полно, самостоятельно делает выводы и 
обобщения, приводит примеры, владеет логикой психоло-
гического анализа, хорошо знает психологическую терми-
нологию по содержанию данной дисциплины. 

«не зачтено» 

ниже 50 баллов 

отсутствие знаний учебного материала в пределах про-
граммы. 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронной инфор-
мационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 
(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). 

 

Разработчик:  
К.пс.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А. Шурухина 
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К.пс.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии О.М.Макушкина 
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1. Целью дисциплины является  
Формирование универсальных компетенций: 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5): 



 

индикаторы достижения - УК.5.1. Имеет представление о межкультурном разнообра-
зии общества в социально-историческом аспекте 

индикаторы достижения - УК.5.2. Способен к восприятию межкультурного разнооб-
разия общества в этическом контексте 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Данная программа «Психология личности» входит в модуль Психология семьи и 

личности (К.М.04).  

Данный курс направлен на изучение идеи личности, основных концепций лично-
сти, структуры и динамики личности, методов её диагностики. 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают предметы: «Философия», 
«Общая и экспериментальная психология», «Психология развития и возрастная психоло-
гия». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и прак-
тическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как: «Психотерапия», «Основы 
психологического консультирования». 

Основные компоненты психологии личности представлены в понятиях феноме-
нальности, субъектности, индивидуальности, творчества, проекции, индивидуализации и 

развития личности. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и прак-
тическую базу для проведения практической диагностической и коррекционной работы 
психолога в социальной сфере.  

 

 4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 методологические основы и актуальные проблемы теории личности; 
 основные теории личности ХХ века, их сущность и принципы; 
 ключевые проблемы психологии личности в контексте социально-исторического 

развития современного общества; 

 содержание взаимосвязи дисциплины «Психология личности» с отраслями психо-
логической науки и со смежными научными дисциплинами; 

 иметь осмысленное представление об индивидуальных особенностях человека, 
факторах и движущих силах развития личности, сущности и структуре личности, 
самосознании, становлении и развитии личности. 

 области практического применения психологии личности;  
 содержание проблем, связанных с применением психологии личности. 

уметь: 

 ориентироваться в классических и новейших теориях и типологиях личности; 
 анализировать содержание основных теорий личности; 
 исследовать основы различных подходов к описанию психологических феноменов 

личности, владеть специальной терминологией и категориальным аппаратом; 
 анализировать современные социально-общественные процессы, связанные с пси-

хологией личности; 



 

 соотносить различные основания теорий личности; 
 проводить аналогии между поведением личности, основными психологическими 

свойствами и описывающими их теориями. 
владеть: 

 системой теоретических знаний по основным разделам психологии личности; 
 навыками основных методических подходов к исследованию межкультурного мно-

гообразия личности; 
 навыками определения факторов, влияющих на развитие различных сфер личности; 
 методами психологической диагностики познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психи-
ческих отклонениях; 

 способами этического анализа поведения личности; 
 методами прогнозированию изменений и динамики уровня развития познаватель-

ной и мотивационно-волевой сфер личности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет и особенности 
психологии личности 

Объект, предмет, цели, задачи и актуальные проблемы дисци-
плины «Психология личности». Взаимосвязь дисциплины 
«Психологии личности» с отраслями психологической науки и 
со смежными научными дисциплинами. Историческая пер-
спектива исследования психологии личности. Области практи-
ческого применения психологии личности.  

2 Соотношение понятий 
«индивид», «личность» 
и «индивидуальность».  

Понятие «личность». Основные трактовки понятия в отече-
ственной и зарубежной психологии. Индивидуальность как 
свойство, объединяющее общее, типичное и единичное. Разви-
тие учения об интегральной индивидуальности. Структура ин-
дивидуальности. Основные линии взаимосвязи личности и ин-
дивидуальности. Основные этапы развития личности и инди-
видуальности. Соотношение понятий «психологическая зре-
лость» и индивидуальность. Соотношение понятий «индивид», 
«личность» и «индивидуальность» в теориях Б.Г. Ананьева, 
А.Г. Асмолова и В.И. Слободчикова. Индивидуальные свой-
ства человека и их роль в развитии личности. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

3 Концепция личности 
К.Г. Юнга 

Структура психики и личности человека. Понятие «коллектив-
ное бессознательное» Архетипы. Значение сновидений в жиз-
ни человека. Теория синхроничности. Понятие об экстравер-
сии и интроверсии. Основные функции психики человека и их 
взаимосвязь с личностными установками. Классификация ти-
пов личности. Значение теории и типологии К.Г.Юнга. Разви-
тие идей К.Г. Юнга в теориях и типологиях Майерс-Бриггс и 
соционике. 

4 Теория личности Э.Фромма Фромм Э. о современном положении человека. Основные пси-
хологические проблемы современного человека. Стремления к 
обладанию  («иметь») и бытию («быть»). Механизмы бегства 
от свободы. Социальные типы характера. Позитивная свобода 
и проблема любви в учении Э.Фромма. Оценка теории лично-
сти Э. Фромма. 

5 Гуманистические тео-
рии личности 

Особенности гуманистических торий личности. Концепция 
А.Маслоу. Понятие о самоактуализации. Иерархия потребно-
стей. Характеристика самоактуализирующейся  личности. 

Факторы, препятствующие самоактуализации. Теория К. Род-
жерса. Понимание природы человека. Тенденция актуализа-
ции. Я-концепция. Характеристики полноценно функциони-
рующих людей. Концепция логотерапии В.Э.Франкла. Стрем-
ление к смыслу как главный мотив в жизни человека. Экзи-
стенциальная фрустрация. Ноогенные неврозы. «Воскресный 
невроз». Смысл жизни. Смысл любви. Виды любви. Смысл 
страдания. Сверхсмысл. Методы самосовершенствования в ло-
готерапии. Дерефлексия. Метод парадоксальной интенции. 
Сократический диалог. 

6 Отечественные теории 
личности 

Современное состояние в отечественной психологии личности. 
Теория А.В.Петровского: развитие личности как вхождение в 
новую социальную группу. Референтная группа. Этапы разви-
тия личности. Оценка теории А.В.Петровского. Концепция 
В.И.Слободчикова. Основные понятия человекознания: инди-
вид, личность, индивидуальность, субъект, универсум. Теория 
А.Г.Асмолова. Оценка теории. Методологические основы кон-
цепции. Оценка  наследия советской психологии в теории 
А.Г.Асмолова. Человек как индивид, личность, и индивиду-
альность. Социализация личности. Развитие возрастно-

половых свойств индивида в процессе социализации  лично-
сти. Оценка взглядов А.Г.Асмолова. 

7 Движущие силы и 
условия развития лич-
ности 

Среда, наследственность и развитие личности. Различные под-
ходы к трактовке основных движущих сил и условий развития 
личности. Проблема соотношения значимости  главных усло-
вий развития человека. Методологические предпосылки кон-
цепции двойной детерминации развития личности. Образ жиз-
ни, индивидные свойства человека, совместная деятельность – 

предпосылки и основание развития личности. 
8 Периодизация разви-

тия индивида, лично-
сти и индивидуально-
сти. Индивидуальность 
личности и её жизнен-
ный путь 

«Биологический» возраст и периодизация развития индивида. 
Психология половых различий. Персоногенез личности. «По-
требности нужды» и «потребности роста». Психологический 
возраст личности и периодизация психического развития. Ин-
дивидуальность личности и её жизненный путь. Продуктивные 
и инструментальные проявления индивидуальности. Мотива-



 

ция развития индивидуальности. Три подхода к изучению мо-
тивации индивидуальности. Самоосуществление индивиду-
альности. Специфика личностного выбора. Проблема выбора в 
неопределенной ситуации. Ситуация выбора социальной роли. 
Свобода и ответственность. Феномены «борьбы мотивов» и 
«игры стилями». «Бегство от свободы» (Э. Фромм). Черты са-
моактуализирующейся личности. Самоактуализация и ин-
терсубъективные социальные миры. Выход за пределы самого 
себя и социальное бессмертие. 

9 Личность в социогене-
зе 

Социально-исторический образ жизни – источник развития 
личности. Социотипическое поведение личности и его надсо-
знательные проявления. Социогенетические истоки развития 
личности. Диспозиционная регуляция социотипического пове-
дения личности. Особенности отношений личности в системе 
«роль-для-себя». Феномен «психологического симбиоза». От 
содействия – к самоконтролю поведения личности. Три грани 
социализации личности. Значение воли в становлении и само-
осуществлении личности. 

10 Структура личности и 
различные методиче-
ские подходы к её изу-
чению в психологии 

Понятие о структуре личности. Особенности психоаналитиче-
ского подхода к пониманию структуры личности. Специфика 
гуманистического подхода к изучению структуры личности. 
Трансперсональная концепция структуры личности. Структура 
личности согласно отечественной психологии (Мясищев В. Н., 
Ананьев Б.Г., Леонтьев Д.А., Асмолов А.Г., Соколова Е.Е.). 
Достоинства и недостатки различных моделей структуры лич-
ности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Предмет и особенности психологии личности 

Тема 2. Соотношение понятий «индивид», «личность» и «индивидуальность» 
Тема 3. Теории личности 

Тема 4. Структура личности и различные методические подходы к её изучению в психологии 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:  

Тема 1. Методы диагностики психологии личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование проективных методов в диагностике психологии личности 

2. Метод направленных визуализаций в исследовании бессознательной сферы личности 

3. Методы сократической беседы и моральных дилемм в диагностике ценностной сферы 
личности 

 

 
Тема 2. Теории личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция личности К.Г. Юнга  
2. Теория личности Э.Фромма  
3. Гуманистические теории личности 

4. Отечественные теории личности 

 

Тема 3. Развитие индивида, личности и индивидуальности. 



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация развития индивида 

2. Личность в социогенезе 

3. Индивидуальность и её жизненный путь 

 

Тема 4. Структура личности и различные методические подходы  
к её изучению в психологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности психоаналитического подхода к пониманию структуры личности.  
2. Специфика гуманистического подхода к изучению структуры личности.  
3. Концепция структуры личности в транзактном анализе.  
4. Структура личности согласно отечественной психологии. 
5. Достоинства и недостатки различных моделей структуры личности. 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды заданий: 
- Разработать программу диагностики межкультурного разнообразия личности с 

помощью проективных методик («Рисунок человека», «Фрактальное рисование», «Ман-
дала», коллаж «Мой мир», и др.), метода сократической беседы, моральных дилемм и 
личностных опросников («Ценностные ориентации» (М.Рокич), «СЖО» Д.А. Леонтьев и 
др.). 

- Подготовить реферат по основным проблемам в диагностике межкультурного 
разнообразия личности. 

 

Примерная тематика рефератов: 
1. Источники развития психологии личности.  
2. Рассмотрение личности в связи с природной, социальной и культурной ди-

намикой. 
3. Понятие «личность» в соотношении с понятиями «индивид», «субъект», 

«я», «индивидуальность». 
4. Общая характеристика ведущих направлений западной психологии лично-

сти. 
5. Личность в соотношении с миром. Характеристика основных связей и за-

висимостей.  
6. Определение личности в связи с сознанием и деятельностью. 
7. Детерминация и самодетерминация личности.  
8. Самопознание и рефлексия как критерии уровня индивидуального бытия. 
9. Сознание, самосознание и «я» личности.  
10. Духовные образующие личности. 
11. Сущностный и холистический подходы к личности.   
12. Внутренняя и внешняя динамика личности.  
13. Cамоорганизация личности в социуме.  
14. Социальная продуктивность личности.  
15. Психологические «измерения» жизни личности.  
16. Понятие жизненного времени личности. 
17. Самопознание и жизненный путь личности. 
18. Психологические составляющие стратегии жизни. 
19. Проблемы и противоречия жизни. 
20. Факторы жизненного роста и регресса личности. 

 



 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
     литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - (Актуальная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01588-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 

2. Столяренко Л.Д. Психология личности: учеб. пособие.- Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014. 

3. Психология личности: Хрестоматия: учеб. пособие. Т.1. Заруб. психология  /ред.-
сост. Д.Я.Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2013. 

4. Психология личности: Хрестоматия: учеб. пособие. Т.2. Отеч. психология  /ред.-
сост. Д.Я.Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2013. 
 

программное обеспечение:  
 Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
 Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
 Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа под-
готовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


 

5. http://e.lanbook.com/ 

6. http://нэб.рф/ 
7. http://e.lanbook.com/ 

8. http://lib.bspu.ru/ 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных ауди-
торий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / мар-
керной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Психология личности» является важной практически ориен-

тированной дисциплиной для системы подготовки практического психолога и призвана 
способствовать формированию основных компетенций в области психологической диа-
гностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мо-
тивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, тем-
перамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях.  

Логика изложения материала подразумевает изучение: теоретических и методиче-
ских основ изучения личности; изучение концепций структуры и развития личности; 

практику психодиагностических методик исследования основных аспектов психологии 
личности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

http://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://lib.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-
лены примерным перечнем вопросов к экзамену и тестовыми заданиями. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет, цели и задачи и предмета «Психология личности». 
2. Актуальные проблемы психологии личности. 
3. Перспективы исследований в психологии личности. 
4. Основные области применения  знания о психологии личности. 
5. Аналитическая теория личности К.Г. Юнга. 
6. Гуманистическая теория личности Э. Фромма. 
7. Теория самоактуализации А. Маслоу. 
8. Логотерапия В.Франкла. 
9. Концепция личности и личностного роста в восточных учениях. Цели и методы 

развития человека. 
10. Современное состояние отечественной психологии личности. Основные направ-

ления и тенденции.  
11. Концепция социального развития личности А.В. Петровского.  
12. Теория личности В.И.Слободчикова. 
13. Концепция личности Н.А.Бердяева. 
14. Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. 
15. Понятие «личность». Основные трактовки понятия в отечественной и зарубежной 

психологии. 
16. Индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности. 
17. Основные линии взаимосвязи личности и индивидуальности.  
18. Периодизация развития индивида, личности и индивидуальности. 
19. Движущие силы и условия развития личности. 
20. Индивидуальность личности и её жизненный путь 

21. Развитие личности в социогенезе. 
22. Социально-исторический образ жизни как источник развития личности. 
23. Социогенетические истоки развития личности. 
24. Понятие о структуре личности. 
25. Особенности психоаналитического подхода к пониманию структуры личности.  
26. Специфика гуманистического подхода к изучению структуры личности.  
27. Структура личности согласно отечественной психологии. 
28. Проблема воли в психологии личности.  
29. Значение воли в становлении и самоосуществлении личности.  
30. Волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа.  
31. Психологическая защита и совладание – механизмы овладения поведением. 
32. Специфика личностного выбора.  
33. Свобода и ответственность.  
 

Примерные тестовые задания: 
Какое из перечисленных понятий наиболее подчеркивает социальную сущность чело-
века: 
индивидуальность 

субъект 

индивид 



 

личность 

 

Индивидуальность – это: 
системное качество человека, определяемое включенностью в общественные отноше-
ния 

совокупность особенностей человека с точки зрения его уникальности 

единичное природное существо 

свойство человека как носителя сознания, обладающего способностью к деятельности 

 

Личность и индивидуальность как два способа бытия человека: 
автономны и независимы 

взаимопроникающие системы 

противоречащие друг другу системы 

нет правильного ответа 

 

Индивидуальность, субъект деятельности, индивид входят в понятие: 
личность 

человек 

индивидуум 

все варианты ответов верные 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания   
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
ка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Умение самостоятельно при-
нимать решение, решать про-
блему/задачу теоретического 
или прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


 

ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электрон-
ные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде университета. 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-

ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

Разработчик: 
К.пс.н., доцент кафедры общая и педагогическая психология А.Р.Биктагирова 

 

Эксперты: 
Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

Внутренний 

К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А.Шурухина 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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2. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 

 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспе-
чения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов (УК-8): 

o индикаторы: 
УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопас-

ность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной деятельности; 

УК-8.2. Знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 
зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-
ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 
студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психология человека в экстремальных ситуациях» относится к комплексно-

му модулю «Психология личности, семьи и группы» учебного плана. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 культуру безопасного и ответственного поведения; 

 методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов; 

 сущность, принципы и особенности природных и техногенных процессов, способных наносить 
ущерб безопасности жизнедеятельности при возникновении ЧС; 

 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
 психологические технологии оказания помощи при экстремальных ситуациях и технологии, 

позволяющие преодолеть последствия данных ситуаций. 

Уметь: 
 оценивать факторы риска, обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности; 

 применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов; 

 осуществлять стандартные базовые процедуры оказания индивиду и / или группе психологиче-
ской помощи с использованием традиционных методов и технологий. 

Владеть:  
 навыками формирования культуры безопасного и ответственного поведения; 

 навыками использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

 ___ навыками создания программ психологического сопровождения для оказания психологической 
помощи в преодолении последствий экстремальных ситуаций. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-
фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 
в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на проце-
дуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 



 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль 
самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том 
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды Уни-
верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах ди-
станционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Представление о со-
стояниях, свойствах 
личности человека в 
трудных и экстре-
мальных ситуациях 

Понятие ситуации в психологии. Подходы к классификации. Общая 
характеристика экстремальных ситуаций. Групповая изоляция как 
экстремальная ситуация. Террористический акт как экстремальная 
ситуация.  Характеристика поведенческих и психических реакций 
человека в экстремальных ситуациях. Особенности психогенных 
расстройств, возникающих в экстремальных ситуациях. Психиче-
ские состояния в экстремальных ситуациях. Состояние паники как 
один из видов психосоциальных эпидемий. Особенности сенсорной 
и социальной депривации. Стресс и посттравматическое стрессовое 
расстройство. Диагностические критерии ПТСР. Методики диагно-
стики ПТСР.  

2. Основные средства 
оказания психоло-
гической помощи в 
преодолении по-
следствий экстре-
мальных ситуаций 

Психологическая помощь в экстремальных ситуациях 

Основные средства оказания психологической помощи в преодоле-
нии последствий экстремальных ситуаций 

Экстренная психологическая помощь при различных психических 
состояниях. 

Средства оказания психологической помощи в преодолении по-
следствий экстремальных ситуаций: приемы и методы регуляции 
психических состояний. Психологическое сопровождение лично-
сти в преодолении последствий экстремальных ситуаций. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-
ственную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема лекции 1: Понятие ситуации в психологии. Подходы к классификации ситуаций 

Тема лекции 2: Общая характеристика экстремальных ситуаций 

Тема лекции 3: Характеристика поведенческих и психических реакций человека в экстремальных 
ситуациях 

Тема лекции 4: Психологическая помощь в экстремальных ситуациях 

Тема лекции 5: Условия создания групп помощи при экстремальных ситуациях. Принципы, мето-
ды и средства экспресс-помощи 

Тема лекции 6: Стресс и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) Диагностические 
критерии посттравматического стрессового расстройства Методики диагностики ПТСР 

Тема лекции 7: Теоретические модели, объясняющие возникновение и механизмы посттравмати-
ческого стрессового расстройства 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические заня-
тия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Психические состояния в экстремальных ситуациях. Экстренная психологическая помощь 
при различных психических состояниях 

Вопросы для обсуждения: 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

1. Состояние тревоги: значение, причины возникновения, особенности протекания. 
2. Признаки состояния тревоги в зависимости от ее глубины. Тревога и тревожность, стадии раз-

вития тревоги. 
3. Разграничение состояний «тревога» и «страх». Состояние страха. Четыре группы ситуаций, вы-

зывающих страх, фобии и их классификация по Б.Д. Карвасарскому. 
4. Агрессивное состояние и поведение личности (враждебность и гнев). 
5. Состояние апатии как активационное состояние риска. 
6. Астения как тоническое состояние риска. 
7. Депрессивное состояние: феномен, признаки, теории депрессии. 
8. Характеристики фрустрационной ситуации (по С. Розенцвейгу). Механизм ее возникновения, 

теории фрустрации. Толерантность к фрустрационной ситуации. 
9. Экстренная психологическая помощь при различных состояниях человека: бреде и галлюцина-

ции, апатии, ступоре, двигательном возбуждении, агрессивном поведении, нервной дрожи, ис-
терике и плаче, страхе. 

 

Тема 2: Состояние паники как один из видов психосоциальных эпидемий. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Состояние паники как один из видов психосоциальных эпидемий (по В.М. Бехтереву, 
И.И. Щиголеву). 

2. Причины возникновения паники. Механизм возникновения паники. 
3. Виды паники в зависимости от глубины заражения сознания, в зависимости от длительности 

панического состояния (по В.А. Моляко). 
4. Пролонгированная паника. Феномен «чернобыльской радиационной паники». 
5. Особенности поведения, снижающие угрозу возникновения состояния паники. Психологиче-

ские особенности личности, повышающие угрозу возникновения паники. 
 

Тема 3: Особенности сенсорной и социальной депривации. Групповая изоляция как экстремальная 
ситуация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воздействие состояния монотонии на психическую деятельность человека. 
2. Особенности сенсорной и социальной депривации. 
3. Ситуации абсолютного и относительного одиночества. Способы преодоления состояния одино-

чества. Условия, способствующие успешному перенесению индивидуальной изоляции. 
4. Групповая изоляция. 
5. Методы снятия психической напряженности во время групповой изоляции. Ведение дневнико-

вых записей. 
 

Тема 4: Средства оказания психологической помощи в преодолении последствий экстремальных 
ситуаций: приемы и методы регуляции психических состояний 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы прямой регуляции психическим состоянием 

2. Методы опосредованного влияния на психическое состояние: нервно-мышечная релаксация, 
аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка, сенсорная репродукция. 

3. Метод «Ключ» для снятия острого стресса в экстремальных ситуациях. 
 

Тема 5: Потеря близкого человека как экстремальная ситуация. Основные этапы и задачи в пре-
одолении состояния утраты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология горя (утраты): понятие, содержание. 
2. Основные этапы переживания утраты. Основные этапы в преодолении состояния утраты.   
3. Застревающие реакции утраты. Формы осложненного горя: хроническое, конфликтное, подав-

ленное, неожиданное, отстраненное, отсутствующее, отставленное. 
4. Психологическая помощь при реакциях горя взрослому и ребенку. 



 

5. Сказкотерапия как психологическая помощь страдающему ребенку. 
 

Тема 6: Психологическое сопровождение личности в преодолении последствий экстремальных 
ситуаций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическое сопровождение как модель психологической помощи 

2. Диагностическая стадия психологического сопровождения 

3. Основная (реабилитационная) стадия психологического сопровождения 

4. Завершение психологического сопровождения. 
 

Тема 7: Общие подходы к психотерапии ПТСР 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и стратегии терапии ПТСР. 
2. Предпосылки успешной работы с клиентами, страдающими ПТСР. Терапевтические ошибки.  
3. Психотерапевтические техники и методы при ПТСР. Групповая терапия. Правила работы груп-

пы. 
4. Нейролингвистическое программирование как метод терапии ПТСР 

5. Символдрамма и когнитивно-певеденческая терапия ПТСР 

6. Психотерапия эмоциональных травм с помощью движения глаз. 
7. Гештальт-терапия ПТСР 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки навыков по развитию спо-
собности создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчи-
вого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов, необходимо выполнить предложенные задания. 

 

Практические задания 

1. Провести Интернет-обзор деятельности экстренных психологических служб разных ведомств 
по оказанию экстренной психологической помощи населению, пострадавшему в чрезвычай-
ных ситуациях.  

2. Составить список экстренных психологических служб разных ведомств, уполномоченных 
осуществлять психологическую помощь в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

3. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

4. Используя литературу по психологической диагностике, выделите диагностический инстру-
ментарий, предназначенный для оценки психологической устойчивости личности. 

5. Подготовьте и проведите метод «Ключ» для снятия острого стресса в экстремальных ситуаци-
ях. 

6. Подготовьте и проведите методы психического самоуправления: нервно-мышечная релакса-
ция, аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка, сенсорная репродукция. 

7. Отработайте навыки использования различных психотехник при оказании помощи в преодо-
лении последствий экстремальных ситуаций: графические методы, приемы самостоятельной 
работы между встречами с психологом: дневники, письма, аффирмации, сочинение авторской 
сказки. 

8. Подготовьтесь и проведите тренинг по психофизиологической и социальной реадаптации по 
трем основным направлениям: работа с телом (психосоматика), работа с личностью и работа с 
коммуникацией. Проработка осуществляется на первом блоке по пяти темам: работа с опора-
ми (внутреннее равновесие), работа с агрессией, работа с границами, работа с физическим об-
разом Я, работа с мышечными зажимами. В работу второй ступени (личность) входят темы: 
самодиагностика – кто я (эго-состояния), мой жизненный сценарий. Третья ступень (комму-
никация) тренинга состоит из следующих основных тем: модель общения и получение обрат-
ной связи, роли в нашей жизни, решение проблем. 



 

9. Подготовить презентацию по специфике оказания экстренной психологической помощи в раз-
ных экстремальных ситуациях. 

10. Составить и подготовить реферат по направлениям психологии экстремальных ситуаций. 
11. Решение практико-ориентированных задач. 
 

Практико-ориентированные задачи для решения 

 

Задачи. Выполните следующее задание: 
а) прочитайте отрывок и определите, какие психические состояния испытывает человек в приве-
денном примере; 
б) какую экстренную психологическую помощь необходимо оказывать при данном психическом 
состоянии (или состояниях)? 

«Семнадцать ранений получил в бою Дабич, но остался жив. Позже он дал интервью жур-
налистам: «Вы не можете представить, как во время боя притупляются нервы. Сама природа, ка-
жется, заботится о том, чтобы все это человек перенес. Смотришь на палубу: валяются руки, но-
ги, черепа без глаз, без покровов, словно в анатомическом театре, и проходишь мимо почти рав-
нодушно, потому что весь горишь единым желанием – победы!». 

«Документальные описания поведения главного инженера ЧАЭС и одного из его заместите-
лей в первые часы аварии: главный инженер «... порою терял самообладание. То впадал в ступор, 
то начинал голосить, плакать, бить кулаками и лбом о стол, то развивал бурную, лихорадочную 
деятельность. Звучный баритон его был насыщен предельным напряжением». Наблюдались расте-
рянность и суетливость». 

«Мимика застывшая, взгляд устремлен в одну точку, на вопросы не отвечает, чаще всего это 
состояние сопровождается мышечным оцепенением, когда мышцы напряжены, челюсти сжаты. 
Резко сопротивляются всем попыткам изменить положение конечностей, позу тела ("негативизм"), 
упорно отказываются от пищи, нередко у них отмечается истощение». 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1. Сущностные характеристики психологии человека в экстремальных ситуациях. 

2. Динамика психических состояний в условиях экстремальных ситуаций. 
3. Состояние паники как один из видов психосоциальных эпидемий. 
4. Представление о механизмах психологической защиты как условии предохранения психики от 

перенапряжения. 
5. Потеря близкого человека как экстремальная ситуация. 
6. Терроризм как экстремальная ситуация. 

7. Психологическое сопровождение как модель психологической помощи. 
8. Диагностическая стадия психологического сопровождения при оказании ЭПП.  
9. Принципы психологического сопровождения пострадавших в чрезвычайных ситуациях.  

10. Основная (реабилитационная) стадия психологического сопровождения. Назначение и основные 
этапы.  

11.  Психологические ресурсы личности: когнитивные, эмоциональные, поведенческие.  
12.  Стратегии совладения со стрессом: классификация копинг-ресурсов и защитных механизмов 

психики.  
13. Причины, обуславливающие успешность деятельности человека в экстремальных услови-

ях.  
14.  Факторы повышения и снижения психологической устойчивости: личностные и факторы со-

циальной среды.  
15.  Система профилактики стресса: вера и активность как опоры психологической устойчивости. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 
иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, поль-
зуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, 



 

свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 
педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 
пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной рабо-
ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-
честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-
щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-
ского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым рабо-
там/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 
очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требова-
ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 
формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Психология кризисных и экстремальных ситуаций [Электронный ресурс]: психическая трав-
матизация и ее последствия: [16+] / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой; Санкт-Петербургский 
государственный университет. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Госу-
дарственного Университета, 2014. – 372 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105 (дата обращения: 07.05.2020). 
2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика и психологическая по-

мощь [Электронный ресурс]: [16+] / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой; Санкт-Петербургский 
государственный университет. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Госу-
дарственного Университета, 2013. – 142 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104 (дата обращения: 07.05.2020). 
3. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / И.В. Белашева, А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др.; Северо-Кавказский федеральный 
университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 

262 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913 (дата обращения: 07.05.2020). 
 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 

MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 http://biblioclub.ru/ 

 http://dic.academic.ru/ 

 http://eLIBRARY.ru/ 

 http://ibooks.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913
http://biblioclub.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/


 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-
ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-
онной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализирован-
ной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения практических занятий могут быть использованы аппаратные комплексы 
"Реакор-Т"-1 шт., "Психофизиолог"-1 шт. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические сред-
ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: портативный ручной видео увеличи-
тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 
Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта 

Брайля;  
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 
У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-
онная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кноп-
ками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

Учебная дисциплина «Психология человека в экстремальных ситуациях» призвана способ-
ствовать формированию способности создавать и поддерживать в повседневной жизни и в про-
фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Изучение курса строится на изучении двух разде-
лов «Представление о состояниях, свойствах личности человека в трудных и экстремальных ситуа-
циях» и «Основные средства оказания психологической помощи в преодолении последствий экс-
тремальных ситуаций». Логика изложения материала подразумевает овладение знаниями основ 
поведения и деятельности личности в экстремальных ситуациях и формирование у студентов эф-
фективных стратегий преодоления экстремальных ситуаций. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Ин-
струкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов разме-
щены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведе-
ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 
форме вопросов для проведения устного опроса на зачете и тестовыми заданиями.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для промежуточной аттестации 

1. Ситуация как элемент психологического тезауруса. Два подхода к определению понятия «си-
туация». Соотношение понятий «ситуация» и «среда». Виды ситуаций. Теоретические положе-
ния К. Левина. 

2. Основные виды и характеристики ситуации. Повседневная (обыденная) и «трудная жизненная 
ситуация». Составляющие и виды «трудной ситуации». Психологический кризис. 

3. Понятие «экстремальная ситуация» и «чрезвычайная ситуация». Сущностные характеристики 
ЭС. Классификация экстремальных ситуаций. Экстремальные условия и основные факторы, 
усиливающие разрушительные действия экстремальной ситуации (по С.Л. Соловьевой). 

4. Динамика психических состояний в условиях экстремальных ситуаций (периоды и фазы при 
стихийных бедствиях). Особенности состояния, поведения и деятельности человека в экстре-
мальных ситуациях (по М.М. Решетникову). 

5. Экстренная психологическая помощь, правила ее оказания. Условия создания групп помощи 
при ЭС. Принципы, методы и средства экспресс-помощи по В.С. Мухиной. 

6. Задачи, основной прием, методика проведения психологического дебрифинга. Основные фазы 
дебрифинга. Задачи каждой фазы. 

7. Экстренная психологическая помощь при различных состояниях человека при: бреде и галлю-
цинации, попытке самоубийства (правда и ложь о суициде), апатии, ступоре, двигательном 
возбуждении, агрессивном поведении, нервной дрожи, истерике и плаче, страхе. 

8. Комплекс методов и приемов регуляции психическим самоуправлением (методы прямой регу-
ляции, методы опосредованного влияния на психическое состояние: нервно-мышечная релак-
сация, аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка, сенсорная репродукция) как средств 
психологической помощи людям, пережившим экстремальную ситуацию. Сформулируйте их 
основные цели и задачи. Метод «Ключ» для снятия острого стресса в экстремальных ситуаци-
ях. 

9. Состояние паники как один из видов психосоциальных эпидемий (по И.И. Щиголеву). Виды 
паники (по В.А. Моляко). Особенности поведения, снижающие угрозу возникновения состоя-
ние паники. 

10. Особенности сенсорной и социальной депривации. Групповая изоляция. Способы преодоления 
состояния одиночества. 

11. Стрессовое состояние: значение, виды, причины возникновения, особенности протекания. 
Возникновение представлений о стрессе. Хроническая усталость. Стадии развития стресса. 

12. Стресс и посттравматическое стрессовое расстройство. Разновидности ПТСР. Теоретические 
модели, объясняющие возникновение и механизмы ПТСР. Диагностические критерии ПТСР. 
Методики диагностики ПТСР. 

13. Потеря близкого человека как экстремальная ситуация. Основные этапы в преодолении состо-
яния утраты. Застревающие реакции утраты. Формы осложненного горя. Психологическая по-
мощь при реакциях горя взрослому и ребенку. 

14. Психологическое сопровождение как модель психологической помощи. Понятие «сопровожде-
ние». Основные принципы, компоненты и стадии психологического сопровождения. Модели 
взаимодействия психолога и клиента при работе с жертвами чрезвычайных ситуаций. 

15. Диагностическая стадия психологического сопровождения. Принципы диагностики при сопро-
вождении. Диагностика жизненного мифа и работа с ним. 

16. Основная (реабилитационная) стадия психологического сопровождения. Назначение и основные 
этапы. Работа с чувствами, их отреагирование, принятие, укрепление и реконструкция образа Я. 
Завершение психологического сопровождения. 

17. Помощь в преодолении отчуждения: социально-психологические технологии групповой работы. 
Приемы самостоятельной работы между встречами с психологом: дневники, письма, аффирма-
ции. 

18. Общие подходы к психотерапии ПТСР. Символдрамма. Психотерапия эмоциональных травм с 
помощью движения глаз. Гештальт-терапия и когнитивно-певеденческая терапия ПТСР. 

 



 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Что означает, согласно словарю, понятие «экстремальный»: 

а. особый, пограничный 

б. невероятный, необычный 

в. крайний, предельный, выходящий за рамки обычного 

г. в высшей степени опасный 

 

2. Система объективных и субъективных элементов, объединяющихся в жизнедеятельности 
субъекта в определенный временной период: 

а. среда  
б. эпизод  
в. ситуация  
г. окружение 

 

3. По степени внезапности экстремальные ситуации подразделяются на: 
а. кратковременные и затяжные 

б. локальные, местные, территориальные 

в. взрывные, стремительные, плавные 

г. прогнозируемые и непрогнозируемые 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-
плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размеща-
ются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанцион-
ного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

 и критерии оценивания 

Уровни Содержатель-
ное описание 

уровня 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалль-
ная шкала 

(академиче-
ская) оценка 

БРС, % 
освоения 

(рейтинго-
вая оценка) 

Повышенный Творческая де-
ятельность 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способен самостоятельно и 
творчески  создавать и поддер-
живать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедея-
тельности для сохранения при-
родной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов. 

Демонстрирует понимание без-
опасности условий жизнедея-
тельности 

Знает сущность, принципы и 

Отлично 90-100 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-
ные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 
(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 
старший преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.Н. Нугаева.  

 

Эксперты: 
к.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Л.Н. Тимерьянова. 
 

к.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии О.М. Макушкина. 

особенности природных и техно-
генных процессов, способных 
наносить ущерб безопасности 
жизнедеятельности при возник-
новении ЧС 

Базовый Применение 
знаний и уме-
ний в более 
широких кон-
текстах учеб-
ной и профес-
сиональной 
деятельности, 
нежели по об-
разцу, с боль-
шей степенью 
самостоятель-
ности и иници-
ативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Обладает достаточным уровнем 
умений  создавать и поддержи-
вать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедея-
тельности для сохранения при-
родной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов. 
Демонстрирует понимание без-
опасности условий жизнедея-
тельности 

Знает сущность, принципы и 
особенности природных и техно-
генных процессов, способных 
наносить ущерб безопасности 
жизнедеятельности при возник-
новении ЧС 

Хорошо 71-90 

Удовлетвори-
тельный 

Репродуктив-
ная деятель-
ность 

Изложение в пределах задач кур-
са теоретически и практически 
контролируемого материала 

Удовлетво-
рительно 

70-51 

Не удовле-
творительный 

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня 

Неудовле-
творительно 
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1. Целью дисциплины является формирование  
универсальных компетенций: 
- Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Индикаторы: 
УК-1.1. Демонстрирует владение методами системного анализа, способы обоснования 
решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи; 
УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных проблемной си-
туации; навыки разработки и обоснования плана действий при решении поставленной за-
дачи 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психологическая коррекция» относится к вариативной части профес-

сионального цикла, является базовой дисциплиной в подготовке будущих специалистов к 
практической психологической деятельности. Дисциплина ориентирована на формирова-
ние базовых знаний и представлений о психолого-педагогической коррекции как о пря-
мом виде психологической помощи. Как о самостоятельном разделе практической психо-
логии, освоение которого призвано обеспечить практикующего психолога необходимыми 
знаниями, практическими умениями и навыками воздействия и взаимодействия с целью 
коррекции поведения и приведение его в соответствие с нормами возрастного и индиви-
дуально-личностного развития. 

Основная цель курса - формирование целостных представлений о сущностных ха-
рактеристиках коррекционно-развивающих воздействий, их формах, методах, видах и 
принципах, а также развитие практических умений и навыков использования различных 
приёмов, методов, техник в коррекции и развитии личности, в выработке индивидуальных 
технологических подходов к организации психокоррекционного и психопрофилактиче-
ского процессов и реализации различных программ их осуществления. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- теоретические основы и задачи психолого-педагогической коррекции; 
- этические, теоретические и практические принципы составления коррекционных 

программ; 
 - структуру, особенности организации индивидуальной и групповых форм коррек-

ционного воздействия, технологию его проведения; 
- особенности коррекционной деятельности с различными возрастными группами; 
Уметь:  
 - разрабатывать психокоррекционые программы и применять их для решения кон-

кретных задач повышения социально-психологической компетентности личности; 
 - практически осуществлять ведение психокоррекционных занятий с использова-

нием методов индивидуальной и групповой работы; 
 - подбирать психодиагностический инструментарий и методы ситуативной диагно-

стики в коррекционной работе на различных этапах группового процесса с целью оценки 



 

эффективности работы группы и адекватности используемых в группе методов постав-
ленным целям; 

- оценивать эффективность достижения целей коррекционной работы. 
- самостоятельно планировать работу педагога-психолога в образовательном учре-

ждении; 
- самостоятельно определять направления, формы и методы психологической рабо-

ты с лицами девиантного поведения. 
 

Владеть навыками: 
 - практического использования приобретённых знаний в собственной учебно -

профессиональной и в будущей самостоятельной профессионально-психологической 
деятельности; 

 - планирования, разработки и проведения основных видов коррекционной работы; 
 - анализа собственной деятельности при работе как с группой, так и внутри груп-

пы, а также динамики развития и содержания проводимых упражнений; 
 - внесения корректив в реализуемую программу и изменения логики психокоррек-

ционного воздействия на личность клиента с целью ее оптимизации. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование разде-
ла  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Психолого -
педагогическая кор-
рекция: основные 
понятия 

 Тема №1. Психолого-педагогическая коррекция: предмет, 
цели и задачи. 

Сущность психологической коррекции, определение, за-
дачи, основные принципы, формы организации. Соотношение 
понятий «психотерапия» и «психологическая коррекция», 
сходство и различие целей, методов психотерапии и психоло-
гической коррекции. Задачи психотерапии и психологической 
коррекции. Специфические черты коррекционного процесса. 
Виды психокоррекции, их характеристика и основания для 
классификации. Коррекционная ситуация и ее основные эле-
менты. Основные принципы, цели и задачи коррекционной 
работы. Требования, предъявляемые к психологу, осуществ-
ляемому психокоррекционные мероприятия. Основные ком-
поненты профессиональной готовности к коррекционному 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

воздействию. Этические нормы в коррекционной работе. 
2. Коррекционно-

развивающие про-
граммы  

 Тема №2. Коррекционно-развивающие программы: 
структура программ, принципы разработки и технологии ре-
ализации. 

Структура коррекционно-развивающих программ, основ-
ные блоки программы и их характеристика: блок пояснитель-
ной записки, диагностический блок, установочный блок, соб-
ственно коррекционный блок, блок рефлексии и оценки эф-
фективности коррекционно-развивающих воздействий. Прин-
ципы составления психокоррекционных программ и их харак-
теристика: принцип системности коррекционных, профилак-
тических и развивающих задач, принцип единства коррекции 
и диагностики, принцип приоритетности коррекции каузаль-
ного типа, деятельностный принцип коррекции, принцип учё-
та возрастно-психологических и индивидуальных особенно-
стей клиента, принцип комплексности методов психологиче-
ского воздействия, принцип активного привлечения ближай-
шего социального окружения, принцип опоры на разный уро-
вень организации психических процессов, принцип програм-
мированного обучения, принцип возрастания сложности, 
принцип учёта объёма и степени разнообразия материала, 
принцип учёта эмоциональной сложности материала. Оценка 
эффективности психокоррекционных мероприятий. 

3. Основные формы 
психологической 
коррекции 

Тема №3. Формы психологической коррекции и их харак-
теристика. 

Понятие «форма» в психологической коррекции, история 
развития и становления форм психологической коррекции. 
Технологии индивидуальной формы психологической кор-
рекции. Показания к индивидуальной коррекции. Основные 
методы индивидуального коррекционного воздействия. Пси-
хологические особенности индивидуальной коррекции. Ос-
новные стадии индивидуальной коррекции. Групповая кор-
рекция. Специфика технологий групповой формы коррекции. 
Анализ механизмов коррекционного воздействия. Факторы, 
влияющие на эффективность коррекционной работы. Особен-
ности комплектования группы. Смешанные формы коррекци-
онной работы. 

4. Методы психолого-

педагогической 
коррекции 

Тема №4. Методы групповой психолого-педагогической 
коррекции, этапы и динамика развития коррекционной груп-
пы. 

Коррекционные группы: виды коррекционных групп и их 
характеристика. Анализ и классификация групповых методов 
коррекции. Условия и факторы их эффективной реализации в 
практической работе. Соотнесение понятий метод, техника, 
прием и средство в психологической коррекции. Фазы и ди-
намика развития коррекционных групп. Задачи и нормы 
группы. Структура группы и лидерства, групповые роли. 
Групповое напряжение. Фаза ориентации и зависимости. Фаза 
конфликта и протеста. Фаза развития связей и сотрудниче-
ства. Фаза целенаправленной деятельности. Фаза завершения 
работы группы. 

Тема №5. Возможные барьеры и трудности на различных 

 



 

этапах развития коррекционной группы. 
Психологическая зрелость группы: факторы и условия до-

стижения психологической зрелости группы. Сложные груп-
повые ситуации, барьеры и блокады, возникающие в работе 
группы: характеристика ситуаций напряжения на различных 
этапах развития коррекционной группы. Стратегии и тактика 
поведения и деятельности психолога в сложных групповых 
ситуациях. Индивидуально-психологические особенности и 
модели поведения «трудных клиентов» в групповом взаимо-
действии: особенности и технологии работы с трудными кли-
ентами в психологической группе. Сопротивление работе 
группы: основные формы сопротивления и их характеристика. 
Стратегии и техники практической работы с возникшим со-
противлением в группе. Психологические защиты в работе 
психокоррекционных групп. Обратная связь и групповая ди-
намика как основные механизмы профилактики и преодоле-
ния сложных ситуаций в групповом взаимодействии. 

Тема №6. Личностно-ориентированные методы психоло-
го-педагогической коррекции. 

Личностно-ориентированный подход в психологической 
коррекции развития личности, его теоретические основания и 
сущностные характеристики. Психоаналитический подход к 
группе: базовые понятия психоаналитической модели группо-
вой коррекции и основные техники практической работы. Эк-
зистенциальный подход к группе: ключевые понятия экзи-
стенциального подхода, особенности технологии, принципы и 
техники экзистенциальной коррекции. Личностно-

центрированный подход к группе: базовые понятия, особен-
ности группового процесса и техники практической работы в 
контексте личностно-центрированного подхода. Логотерапия 
В.Франкла как метод личностно-ориентированной коррекции: 
философия, основные задачи логотерапии и техники практи-
ческой работы. Гештальттерапия в группе: основные понятия, 
принципы и техники практической работы в гештальтгруппах. 
Трансактный анализ как метод личностно-ориентированной 
коррекции: базовые понятия, основные процедуры и техники 
работы в группах трансактного анализа. Профессиональная 
позиция и философия профессиональной деятельности психо-
лога в контексте личностно-ориентиророванных методов пси-
хологической коррекции. 

Тема №7. Игровая терапия как метод психологической 
коррекции. 

Игровая терапия - метод психотерапевтического воздей-
ствия на детей и взрослых с использованием игры. Характер-
ная особенность игры. Единица игры. Общие показания к 
проведению игротерапии. Основные коррекционные меха-
низмы воздействия игры. Основные виды и формы игротера-
пии. Функции игры и их вклад в процессе проведения игровой 
терапии. История детской психотерапии и игровой терапии. 
Игротерапия в психоанализе. Главная проблема использова-
ния аналитических техник в работе с детьми. Основные цели 
коррекционного воздействия в психоаналитической игротера-



 

пии. 
Тема №8. Основные арттерапевтические методы в пси-

холого-педагогической коррекции. 
Артерапия история и общая характеристика метода. 

Основные направления в арт терапии.  
Музыкатерапия цель, задачи и основная характеристика 

метода. Основные направления коррекционного действия 
музыкотерапии. Формы музыкотерапиии. Механизмы 
воздействия музыки на человека. Музыкальное 
сопереживание резонанс.  

 Танцевальная терапия цель, задачи и основная 
характеристика метода. Основные этапы танцевальной 
терапии.  

Проективный рисунок цель, задачи и основная 
характеристика метода. Используемые методики в 
проективном рисовании. Функции психолога проективном 
рисовании. Психологическое влияние художественных 
материалов. Типы  изображений, значимых для рисуночной 
терапии. Способы использования ребенком художественного 
материала: Основные этапы коррекционного процесса с 
использованием метода проективного рисования. 

 Сказкотерапия. Общие представления о сказко терапии. 
Функции сказок. принципы психологисексго аналдиза сказок. 
схема психологического анализа сказок. основные 
этапыпсихологического анализа сказок. основные приемы 
работы сос казкой.  

Песочная терапия. Общие представления о песочной 
терапии. Механизмы психокоррекциооного воздействия. 
Основные задачи песочной терапии.  Возможности песочной 
терапии. Оснащение кабинета песочной терапии. Процесс 
песочной терапии, основные этапы. Основные вопросы пси-
холога к клиенту. Ключевые характеристики песочных кар-
тин. Энергоинформационное поле песочной картины. Основ-
ная идея песочной картины. Сюжет песочной картины. Кон-
фликтное содержание песочной картины. Ресурсное содержа-
ние песочной картины. Символическое поле песочной карти-
ны. 

Фототерапия. Общие представления о фототерапии. 
Возможности фотографии. Психологические функции 
фотографии. Фототерапия с детьми. 

Куклотерапия. Общая характеристика метода. Виды 
кукол. Особенности применения метода.  

 

Тема №9. Психодрама как метод работы с психокоррек-
ционными группами. 

История создания и развития психодрамы. Цель и задачи 
психодрамы. Пять основных элементов классической проце-
дуры психодрамы: протагонист, режиссер, вспомогательные 
«Я», зрители, сцена. Формы и виды психодрамы. Психодрама, 
центрированная на клиенте; психодрама, центрированная на 
теме; психодрама, направленная на группу; психодрама, цен-
трированная на группе. Основные компоненты психодрамы: 



 

ролевая игра, спонтанность, «теле», катарсис, инсайт. Основ-
ные фазы психодрамы. Задачи, решаемые на каждой фазе 
психодрамы. Методики психодрамы: представление самого 
себя, монолог, дублирование, обмен ролями, «пустой» стул и 
«высокий» стул, зеркало, проигрывание возможных жизнен-
ных ситуаций, «за спиной», идеальный другой, волшебный 
магазин.. Цели и задачи применения различных методик пси-
ходрамы. Оценка эффективности психодраматических мето-
дов. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Психолого-педагогическая коррекция: основные понятия 

Тема 2.Коррекционно-развивающие программы  
Тема 3. Основные формы психологической коррекции 

Тема 4. Методы психолого-педагогической коррекции 

 

  Лабораторный практикум 
 

 

№ 
п/п 

№ раздела  
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

4 Методы психоло-
го-

педагогической 
коррекции 

Фазы развития коррекционного группового процесса (1,2 
фазы). 
Фазы развития коррекционного группового процесса (3,4 
фазы) 
«Группа встреч» как метод групповой психологической 
коррекции 

Гештальтгруппы в психологической коррекции и развитии 
личности 

Личностно-ориентированные группы: коррекционно-

развивающие задачи, особенности организации и проведе-
ния 

Проективный рисунок как арттерапевтический метод 
групповой коррекции 

Сказкотерапия как метод интеграции личности в коррек-
ционной группе 

Фототерапия как метод психологической коррекции 

  итого 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Занятие 1. 

Тема: Технология разработки и составления коррекционных программ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коррекционная программа, виды коррекционных программ и их характеристика. 



 

2. Структура коррекционных программ, характеристика основных блоков коррекционных 
программ. 
3. Принципы разработки коррекционных программ. 
4. Особенности коррекционного воздействия и основные правила воздействия. 
5. Этапы коррекционной работы, технологические особенности практической работы пси-
холога на различных этапах психокоррекции. 
 

Занятие 2. 

Тема: Виды коррекционных групп и их характеристика. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные подходы к классификации видов коррекционных групп. 
2. Сходства и различий в целях и задачах коррекционных групп. 
3. Выделить факторы эффективности коррекционной группы. 
4. Коммуникативные группы, их характеристика, цели, задачи, виды тренингов коммуни-
кативных умений и навыков.  
5. Группы развития сензитивности, их цели, основа, схема психологического анализа лич-
ности.  
6. Группы встреч. Специфика, цель, задачи, этапы работы, основные признаки групп 
встреч. Основные технические приемы, упражнения. 
7. Балинтовские группы. Характеристика, особенности работы балинтовских групп. Цели, 
задачи, этапы работы. 
8. Группы умений. Характеристика, цели, задачи, техника занятий групп тренинга умений. 
Тренинг ассертивности, тренинг самоутверждения. 
9. Телесно-ориентированные группы, их особенности, основные понятия, техники. 
 

Занятие 3 

Тема: Стратегии и техники практической работы с возникшим сопротивлением в груп-
пе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая зрелость группы: факторы и условия достижения психологической 
зрелости группы. 
2. Сложные групповые ситуации, барьеры и блокады, возникающие в работе группы: ха-
рактеристика ситуаций напряжения на различных этапах развития психокоррекционной 
группы. 
3. Стратегии и тактика поведения и деятельности психолога в сложных групповых ситуа-
циях. 
4. Индивидуально-психологические особенности и модели поведения «трудных клиентов» 
в групповом взаимодействии: особенности и технологии работы с трудными клиентами в 
психологической группе. 
5. Сопротивление работе группы: основные формы сопротивления и их характеристика. 
Стратегии и техники практической работы с возникшим сопротивлением в группе. 
6. Психологические защиты в работе психокоррекционных групп: виды психологических 
защит и технологии их преодоления в групповом взаимодействии. 
7. Обратная связь и групповая динамика как основные механизмы профилактики и пре-
одоления сложных ситуаций в групповом взаимодействии. 
 

Занятие 4. 

Тема: Методы когнитивно-ориентированной коррекции и их характеристика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Когнитивно-ориентированные методы коррекции» и существенные характеристики 
когнитивно-ориентированных методов коррекции развития личности. 



 

2. Вклад различных подходов  в развитие когнитивно-ориентированной коррекции и тера-
пии личности: рационально-эмоциональная терапия Альберта Эллиса,  когнитивная тера-
пия Аарона Бека, терапия реальностью Уильяма Глассера. 
3. Возможности и ограничения в применении каждого из когнитивно-ориентированных 
методов для  коррекции развития личности на различных этапах онтогенеза. 
4. Особенности технологии и практика применения когнитивно-ориентированных мето-
дов в коррекционно-развивающей работе психолога. 
5. Профессиональная позиция и философия профессиональной деятельности психолога, 
работающего в контексте когнитивно-ориентированной терапии. 
 

Занятие 5. 

Тема: Методы и техники поведенческой коррекции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основания и подходы к пониманию поведенческого направления в со-
временной психологии. 
2. Сущностные характеристики поведенческой психологической коррекции; Методы и 
техники поведенческой коррекции и их характеристика. 
3. Факторы и условия, определяющие эффективность применения методов поведенческой 
коррекции. 
4. Методы поведенческой коррекции и  технологические аспекты их практического при-
менения в индивидуальной и групповой формах коррекции. 
5. Возможности и ограничения использования методов поведенческой коррекции в работе 
с клиентами различных возрастных групп. 
6. Личностные и профессиональные качествам психолога, работающего в поведенческом 
направлении. 
 

Занятие 6. 

Тема: Игровая терапия в психологической коррекции: цели, приемы, техники и механизмы 
коррекционного воздействия в игре. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика методов игровой терапии, основные ее направления в отече-
ственной и зарубежной психологии. 
2. История развития и становления игровой терапии как самостоятельного метода оказа-
ния практической психологической помощи. 
3. Функции игры в коррекции и развитии детей и подростков. 
4.Формы, приемы, методы и механизмы психологической коррекции в игре. 
5. Особенности организации индивидуальной и групповой форм игровой психологической 
коррекции. Показания к проведению. 
6. Игровая комната: требования к оборудованию и организации условий в игровой комна-
те. 
7. Основные требования к личности и профессиональной подготовке игротерапевта. 
 

Занятие 7. 

Тема: Психодрама как метод групповой коррекции: цель, задачи, основные компоненты, 
фазы и методики психодрамы. 
Вопросы для обсуждения: 

1.История создания и развития психодрамы. Цель и задачи психодрамы.  
2.Пять основных элементов классической процедуры психодрамы: протагонист, режиссер, 
вспомогательные «Я», зрители, сцена.  
3. Формы и виды психодрамы. Психодрама, центрированная на клиенте; психодрама, цен-
трированная на теме; психодрама, направленная на группу; психодрама, центрированная 
на группе.  



 

4. Основные компоненты психодрамы: ролевая игра, спонтанность, «теле», катарсис, ин-
сайт. Основные фазы психодрамы.  
5. Задачи, решаемые на каждой фазе психодрамы. Методики психодрамы. 
6. Цели и задачи применения различных методик психодрамы. Оценка эффективности 
психодраматических методов. 
 

  

 Требования к самостоятельной работе студентов  
Организация самостоятельной работы студента предполагает: 
1.  Подготовка к семинарским и лабораторным занятиям.  

2. Разработка коррекционной программы по актуальной  психологической проблеме 
(на выбор студента), или по исследуемой проблеме в рамках курсовой работы 

3. Составление сводной таблицы по теме «Методы психолого-педагогической кор-
рекции»  

4. Проведение коррекционного занятия по разработанной коррекционной программе  
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-
сультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 

1.Мамайчук, И. И.  Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии: 
учебное пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

10042-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4291599  

2. Социальная реабилитация: учебник /  под  ред.  Н.Ш.Валеевой.-М.: ИНФРА-М, 2014   
3.  Холостова  Е.И.  Социальная работа с  дезадаптированными  детьми: учеб. пособие.-
М.: «Дашкови К», 2013 

https://urait.ru/bcode/4291599


 

б) дополнительная:  
4. Шипунова Т.В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами девиант-
ного поведения: учеб. пособие- М.: Академия, 2011 

5. Коррекционная педагогика / под ред.  В.С.  Кукушина.-Ростов/н.Д: Феникс, 2010 

6. Кащенко, В. П.  Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей 
и подростков / В. П. Кащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Анто-
логия мысли). — ISBN 978-5-534-11239-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4447866  

7. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с осо-
быми образовательными потребностями. Учебное пособие по коррекционной педагоги-
ке2-е изд., стереотип. -М.:Флинта, 2011.-Режим доступа: http: //www.biblioclab 

1.  

 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-

стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор. 

 

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации до-
статочно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализиро-
ванной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лаборатор-
ное оборудование: столы для организации деловых игр, мобильная мебель для работы в 
микрогруппах 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования:  
 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

https://urait.ru/bcode/4447866
http://fgosvo.ru/


 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары и ла-

бораторные работы) и интерактивные методы обучения (тренинговые упражнения, роле-
вые игры и др.). 

Изучение данной дисциплины требует практико-ориентированных форм учеб-
ной работы. В основу практической работы по курсу необходимо положить личностно-

ориентированный подход к подготовке специалиста, опирающийся на профессиональ-
ные предпочтения и индивидуально-психологические особенности личности студентов 
с позиции наибольшей успешности самореализации. Формирование профессиональных 
и личностных компетенций будущего специалиста-психолога необходимо осуществ-
лять с опорой на наиболее выраженные способности к оказанию определённых видов 
психологической помощи. В последующей работе повышать личностную и профессио-
нальную компетентность через освоение клиентского опыта в качестве участника пси-
хологических групп и самостоятельное проведение отдельных сессий, коррекционных 
методов и техник в условиях учебной группы, опираясь на достигнутые результаты и 
личностную успешность в освоенных ранее видах практической психологической дея-
тельности.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

 

Примерные вопросы к зачету  по курсу 

1. Понятие психологической  коррекции как сферы деятельности практического психоло-
га. 
2. Виды коррекции, их характеристика и основа для классификации. 
3. Психокоррекционная ситуация и ее составляющие. 
4. Основные цели, принципы и задачи коррекционной работы. 
5. Структура коррекционного процесса, характеристика его основных этапов. 
6. Профессиональные и личностные характеристики и качества психолога, занимающего-
ся коррекционной деятельностью. 
7.  Этические нормы в коррекционной работе. 
8. Коррекционная программа, виды коррекционных программ и их характеристика. 
9. Структура коррекционных программ, характеристика основных блоков коррекционных 
программ. 
10. Принципы разработки коррекционных программ. 
11. Особенности коррекционного воздействия и основные правила воздействия. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

12. Критерии оценки результатов коррекционных мероприятий и эффективности коррек-
ционного воздействия. 
13. Технологии индивидуальной формы психологической коррекции. 
14. Технологии групповой формы психологической коррекции. 
15. Требования  к  составу группы и принципы комплектования коррекционных групп. 
16.  Стадии  развития коррекционных групп и методы управления групповой динамикой. 
17. Принципы и основные правила организации работы коррекционных групп. 
18. Требования к личности, знаниям и умениям ведущего коррекционных групп. 
19. Этика группового взаимодействия, психологические условия  и технические средства в 
работе коррекционных групп. 
20. Виды коррекционных групп и их характеристика. 
21. Методы групповой психологической коррекции и основные подходы к их классифика-
ции. 
22. Фазы и динамика развития коррекционных групп. 
23. Психологическая зрелость группы:  факторы и условия достижения психологической 
зрелости. 
24. Сложные групповые ситуации и их характеристика . 
25. Стратегии и тактика поведения и деятельности психолога в сложных групповых ситу-
ациях. 
26. Индивидуально-психологические   особенности  и   модели   поведения «трудных кли-
ентов» в групповом взаимодействии. 
27.  Сопротивление работе группы: основные формы сопротивления и их характеристика. 
28. Психологические защиты в работе коррекционных групп, их виды и технологии пре-
одоления во взаимодействии. 
29. Обратная связь и групповая   динамика как основные механизмы профилактики и пре-
одоления сложных ситуаций в групповом взаимодействии. 
30. Личностно-ориентированный подход в психологической коррекции развития лично-
сти, его теоретические основания и сущностные характеристики. 
31. Психоаналитический подход к группе: базовые понятия и основные техники. 
32. Экзистенциальный подход к группе: ключевые понятия, технологии, принципы, тех-
ники. 
33. Личностно-центрированный подход к группе: базовые понятия, особенности группо-
вого процесса. 
34. Логотерапия В.Франкла как метод личностно-ориентированной коррекции. 
35. Гештальт-терапия в группе:  основные понятия, принципы,  техники работы в группе. 
З6. Трансактный анализ как метод личностно-ориентированной коррекции.  
37. Когнитивно - ориентированный подход в психологической коррекции 

развития личности, его теоретические обоснования.  
38. Когнитивная терапия А.Бека.  
39. Рационально-эмоциональная терапия А.Эллиса.  
40. Терапия реальностью У.Глассера.  
41. История  создания и развития поведенческого направления  в психологии. 
42. Теория классического обусловливания и ее основные механизмы.  
43. Теория оперантного обусловливания.  
44. Мультимодальная поведенческая колррекция. 
 45. История возникновения и развития арт-терапевтических методов коррекции.  
46. Музыкотерапия и библиотерапия   в системе арт-терапевтических 

методов коррекции и развития личности.  
47. Интегративные арт-терапевтические методы: сказкотерапия, куклотерапия, песочная 
терапия, тацевально-двигательная терапия.  
48. Проективный рисунок как метод арт-терапии. 



 

49. Использование метафор и сочинение историй в коррекции личности. 50.Игровая тера-
пия как метод психологической коррекции.  
51. Функции игры. 
52. История детской психотерапии и игровой терапии.  
53. Особенности организации индивидуальной и групповой форм игровой 

коррекции. 
54. Требования к личности игротерапевта. 
55. История развития и создания психодрамы. 
56. Формы и виды психодрамы. 
57. Основные понятия и техники в психодраме. 
58. Процедуры психодрамы и методики ее проведения. 
59. Оценка эффективности психодраматических методов. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачет-
ные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по специальности 44.05.01- Педаго-
гика и психология девиантного поведения, № 1611 от 19 декабря 2016г. и  утверждена на 
заседании кафедры прикладной психологии  и девиантологии 31.08.2018 протокол № 1. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
ка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Умение самостоятельно при-
нимать решение, решать про-
блему/задачу теоретического 
или прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать 
и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 



 

ный) 
Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

 

Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и педагогической 
психологии БГПУ им. М. Акмуллы Федорова Ю.А. 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций: 
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений (УК-2); 

индикаторы достижения: формулирует в рамках поставленной цели совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение (УК-2.2); 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 
индикаторы достижения: взаимодействует с другими членами команды для дости-

жения поставленной цели (УК-3.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Групповые формы психологической работы» относится к вариатив-

ной части программы. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы: В результате освоения дис-
циплины студент должен: 

 

Знать: 
- сущность, назначение, возможности, историю развития, базовые понятия, ви-
ды и области применения психологических тренингов; 
- теорию и практику развития малых групп, особенности групповой динамики, 
этапы и стадии развития тренинговой группы, групповые роли, нормы, ценности и 
правила группового взаимодействия в тренинге; 
- принципы и цели группового обучения, а также психологические механизмы 
достижения целей психологического обучения личности в тренинговой группе; 
- психологические эффекты тренинга и групповых форм взаимодействия в це-
лом; 
- виды и способы управления процессом в тренинговых группах, структурные 
элементы тренинговых занятий; 
- требования к материально-техническому и методическому обеспечению заня-
тий при организации и проведении психологических тренингов; 
- основные модели тренингов, принципы разработки и конструирования тре-
нинговых программ и критерии оценки эффективности группового психологическо-
го тренинга. 
 

Уметь: 
- планировать и применять психологические тренинги для решения различных 
задач общественно-психологической практики; 
- разрабатывать тренинговые сессии и программы психологических тренингов 
для решения конкретных задач повышения социально-психологической компетент-
ности личности и мотивировать выбор методов и средств психологического воздей-
ствия в групповом тренинге для достижения поставленных целей; 



 

- практически осуществлять ведение тренинговых сессий с использованием  
различных  методов активного социально-психологического обучения и руководство 
тренинговой группой в целом; 
- подбирать психодиагностический инструментарий и методы ситуативной диа-
гностики в психологическом тренинге на различных этапах группового процесса с 
целью оценки эффективности работы группы и адекватности используемых в груп-
пе методов поставленным целям;  
- оценивать эффективность достижения целей участниками группы в психоло-
гическом тренинге, а также планировать посттренинговое сопровождение группы и 
отдельных её участников. 
 

Владеть навыками: 
- практического использования приобретённых знаний в собственной учебно-

профессиональной и в будущей самостоятельной профессионально-психологической 
деятельности; 
- планирования, разработки и проведения основных видов психологического 
тренинга и оценки его эффективности и продуктивности на различных этапах реа-
лизации; 
- проведения психотехнических упражнений, деловых и ролевых игр, группо-
вых дискуссий в качестве участника и ведущего учебной тренинговой группы; 
- внесения корректив в реализуемую программу и изменения логики психоло-
гического тренинга с учётом реальных процессов, происходящих в группе, и запро-
сов тренинговой группы.  
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

Наименование 
раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. Теорети-
ческие и методоло-
гические основа-
ния тренинговых 
практик: история 
становления и со-
временное состоя-
ние тренинговых 
технологий в пси-
хологии 

Тренинг в системе методов практической психологии. 
Общее представление о тренинге. Тренинг и другие мета-

методы практической психологии. Понятие «Социально-

психологический тренинг», его характеристика. Цели, предмет 
и задачи группового психологического тренинга. История ста-
новления и развитие тренинга как метода активного социаль-
но-психологического обучения. Я.Морено, К.Левин, 
К.Роджерс у истоков зарубежной теории и практики социаль-
но-психологического тренинга. Л.А.Петровская  у истоков 
тренинговых форм работы в России.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

2 Раздел 2. Психоло-
гический тренинг 
в свете основных 
психологических 
концепций 

Теоретические основания организации и проведения 
группового тренинга в контексте основных психологических 
концепций. Групповая терапия, коррекция, обучение и психо-
логический тренинг: их общность и различия. Психодинамиче-
ский подход к организации и проведению психологического 
тренинга. Методы трансактного анализа, психодрамы и телес-
но-ориентированной терапии в психологическом тренинге. 
Поведенческий подход к организации и проведению психоло-
гического тренинга. Социальное научение и переобучение как 
базовые цели психологического тренинга с позиций бихевио-
рального подхода. Гуманистический подход к организации и 
проведение психологического тренинга. Самосознание, приня-
тие ответственности и аутентичность как базовые цели психо-
логического тренинга с позиций гуманитсической парадигмы. 
Субъектный подход и субъектная парадигма в  построении и 
ведении психологического тренинга. Парадигма тренинга как 
дрессуры. Парадигма тренинга как репетиторства. Парадигма 
тренинга как наставничества. Парадигма тренинга как разви-
тия субъектности. 

3 Раздел 3. Класси-
фикация и много-
образие видов пси-
хологического 
тренинга 

 

Классификация психологических тренингов, их цели, организационные 

возможности и характеристика. Базовые виды социально-

психологического тренинга. Обучение, сфокусированное на компетен-

циях, и обучение, сфокусированное на опыте как основные стратегии 

психологического тренинга. 

 Коммуникативный тренинг как базовый тренинг активного соци-

ально-психологического обучения. Понятие «Коммуникативная компе-

тентность» и его характеристика. Теоретические основы тренинга меж-

личностного общения. Эффективность и эффекты коммуникативного 

тренинга. Разновидности коммуникативного тренинга: их характеристи-

ка и технологические различия организации и проведения. Базовые пси-

хотехники эффективной коммуникации: нерефлексивное слушание, ре-

флексивное слушание, активное слушание, эмпатическое слушание. 

Приёмы общения и их характеристика. Роль обратной связи в совер-

шенствовании коммуникативных умений и навыков. Показатели ком-

муникативной компетентности личности. Психотехники расширения со-

знания. Совладающее поведение как путь совершенствования коммуни-

кативной компетентности.  Информационные каналы общающихся. 

Навыки профессиональных коммуникаций в психологической практике: 



 

навыки анализа и прогнозирования поведения партнёров, навыки эф-

фективного общения, навыки коррекции эмоционального состояния 

своего и партнёра, навыки целеполагания и планирования в профессио-

нальной коммуникации, навыки выявления барьеров общения. Психо-

технические упражнения, групповые дискуссии, ролевые игры Разра-

ботка и использование информационно-методических материалов в 

коммуникативном тренинге.  

Социально-психологический тренинг сензитивности как составная 

часть тренинга партнёрского общения и взаимодействия: теоретические 

основания, характеристика и технологические особенности организации 

и проведения. 

Тренинг креативности как базовый тренинг социально-

психологического обучения личности. Теоретические и практические 

основы тренинга креативности. Концептуальные основы и базовые по-

нятия тренинга креативности. Сущность креативности. Интеллектуаль-

ные предпосылки креативности. Креативность и качества личности. 

Принципы тренинга креативности. Особенности организации и прове-

дения тренинга креативности.  

Тренинг личностного роста как базовый тренинг социально-

психологического обучения личности. Теоретические основы и методо-

логические принципы организации и проведения тренинга личностного 

роста. Базовые техники и методы в тренинге личностного роста. Модели 

построения тренингов личностного роста. Тренинг самосознания и тре-

нинг индивидуального самоопределения личности как составляющие 

тренинга личностного роста. 

4 Раздел 4. Характе-
ристика и особен-
ности тренинговых 
групп: процесс 
группового тре-
нинга и групповая 
динамика 

 

Группа как объект и предмет психологической теории и 
практики. Социально-психологические характеристики тре-
нинговой группы. Основные принципы работы в тренинговой 
группе. Групповая динамика, межличностные отношения, 
межличностная ситуация в психологическом тренинге.  Базо-
вые законы групповой динамики в психологическом тренинге. 
Стадии развития тренинговых групп и их характеристика. Со-
циально-психологическая и ролевая структура тренинговых 
групп. Основные типологии тренинговых групп и критерии 



 

выделения типов тренинговых групп. Классификация И.В. 
Вачкова тренинговых групп. Тренинговая группа «чёрная ды-
ра» и её характеристики. Тренинговая группа «скопление асте-
роидов» и её психологические хорактеристики. Тренинговая 
группа «звёздная система» и её характеристики. Тренинговая 
группа «галактический совет» и её психологические характе-
ристики. Лидерство и власть в групповом психологическом 
тренинге. Межличностные и групповые конфликты в психоло-
гическом тренинге. Принятие решений в тренинговых группах. 
Факторы продуктивности группового социально-

психологического взаимодействия в тренинге. Преимущества 
и недостатки группового тренинга. Правила и принципы в 
групповом психологическом тренинге. Требования к тренин-
говой группе и особенности комплектования тренинговых 
групп: методы подбора и формирования группы. Социодина-
мические процессы в тренинговой группе и методы их отсле-
живания. Факторы, обеспечивающие возможность изменения 
участников в тренинговой группе и их характеристика. Много-
численные тренинговые группы: особенности и технология 
работы в многочисленной тренинговой группе. Обратная связь 
в тренинговой группе 

5 Раздел 5. Проце-
дурно-

организационные 
аспекты группово-
го тренинга: тре-
нинговые методы 
и тренинговые 
процедуры, их ха-
рактеристика 

 

Организационные условия проведения группового психологи-
ческого тренинга. Проблема планирования тренинга и состав-
ления тренинговой программы. Подготовка к тренингу. Формы 
пространственной организации психологического тренинга. 
Материально-техническое оснащение группового психологи-
ческого тренинга.  
 Методы и методические средства, используемые в пси-
хологическом тренинге. Сущность и характеристика базовых 
тренинговых  методов и процедур. Важнейшие принципы реа-
лизации тренинговых методов. Диагностические процедуры в 
психологическом тренинге. Информирование как метод рабо-
ты в группах психологического тренинга. Психогимнастиче-
ские упражнения и ролевые игры в психологическом тренинге. 
Психодраматические приёмы и метод фиксированных ролей в 
психологическом тренинге. Дебрифинг, групповая дискуссия и 
мозговой штурм в психологическом тренинге. Анализ ситуа-
ций как метод психологического тренинга. Психогимнастика, 
проективное рисование и элементы музыкотерапии в психоло-
гическом тренинге. Домашняя работа в психологическом тре-
нинге. Классификация тренинговых методов с позиций субъ-
ектного подхода и событийная интерпретация тренинговой ре-
альности в пространстве и во времени. Тренинговые методы 
работы с прошлыми событиями: метод регрессии, метод обме-
на опытом, метод имитации. Тренинговые методы работы со 
«случающимися» событиями: метод концентрации присут-
ствия, метод групповой рефлексии, метод построения диспо-
зиций. Тренинговые методы работы с конструируемыми собы-
тиями: метод символического самовыражения, метод группо-
вого решения проблем, метод операционализации. Метафоры 
и метафоризация в психологическом тренинге. 
 Базовые процедуры организации и ведения психологи-



 

ческого тренинга. Проведение процедуры знакомства. Работа с 
ожиданиями участников тренинговой группы. Процедура 
формирования норм и правил в группе. Инструкции в тренин-
говых упражнениях и правила инструктирования. Процедура 
организации обсуждения и опроса в тренинговой группе. Про-
ведение дискуссии и обеспечение обратной связи в тренинго-
вых группах. Работа с принудительно образованными группа-
ми. Работа со зрителями. Ритуалы в группе. Использование 
видеосъёмки, музыки и пауз в тренинговой группе.  Споры в 
тренинговой группе. Неудачи в работе тренинговой группы. 
Процедура завершения тренинга.  

6 Раздел 6. Критерии 
оценки эффектив-
ности и эффекты 
психологического 
тренинга 

 

Качественный и количественный подходы к оценке эф-
фективности психологического тренинга. Критерии оценки 
успешности тренинга и его эффективности. Эффективность и 
эффекты психологического тренинга. Типичные и универсаль-
ные эффекты психологических тренингов. Достижение по-
ставленной цели как основной показатель эффективности пси-
хологического тренинга. Удовлетворённость участников тре-
нинга как показатель его эффективности. Характер отношений 
в группе, психологический климат и личностные изменения 
участников как критерии оценки показателей эффективности 
тренинговой группы. 

7 Раздел 7. Основы  
профессиональной 
подготовки психо-
тренеров: требова-
ния к личности, 
знаниям и умени-
ям ведущих тре-
нинговых групп 

Тренер и группа. Требования к профессиональной и 
личностной подготовке тренера. Функции ведущего тренинг. 
Предмет работы ведущего в группе. Стили ведения тренинго-
вой группы и их характеристика. Индивидуальный стиль про-
фессиональной деятельности тренера. Навыки ситуативной 
диагностики в деятельности ведущего тренинговой группы.  
Аттестация специалиста-тренера. Этические нормы и правила 
в контексте группового тренинга. 

8 Раздел 8. Проекти-
рование и кон-
струирование тре-
нинговых про-
грамм: технологии 
создания эффек-
тивного тренинга 

 

Программа и структура группового психологического 
тренинга. Условия организации и проведения группового тре-
нинга. Технология конструирования и разработки сценария 
группового тренинга. Категории «изменения» и «результат» 
как опорные положения при планировании тренинга и его эпи-
зодов. Алгоритм создания психологических тренингов. Век-
торные и метафорические модели построения психологиче-
ских тренингов: характеристика векторных и метафорических 
моделей психологического тренинга и технология их констру-
ирования и разработки. Принципы описания результатов тре-
нинга и их перевода в тренинговые процедуры. Технология и 
творчество в проектировании и разработке группового тренин-
га. Принципы составления тренинговой программы. Психоди-
агностические и самодиагностические процедуры в психоло-
гическом тренинге.  Требования к оформлению тренинговой 
программы. 

9 Раздел 9. Тренин-
говые практики: 

психологические 
тренинги в раз-
личных сферах 
общественных от-

Характеристика, особенности организации и проведе-
ния производных моделей социально-психологического тре-
нинга. Открытые и корпоративные тренинги. Тренинг уверен-
ности в себе, его характеристика, технологические особенно-
сти организации и проведения. Мотивационный тренинг, его 
характеристика, технологические особенности организации и 



 

ношений 

 

проведения. Тренинг лидерства, его характеристика, техноло-
гические особенности организации и проведения. Тренинг то-
лерантности, его характеристика, технологические особенно-
сти организации и проведения. Тренинг индивидуального сти-
ля, его характеристика, технологические особенности органи-
зации и проведения.  Когнитивный тренинг, его характеристи-
ка, технологические особенности организации и проведения. 
Тренинг конкурентоспособности, его характеристика, техноло-
гические особенности организации и проведения. Тренинг 
профессиональной ассертивности и идентичности, его харак-
теристика, технологические особенности организации и про-
ведения. Тренинг убеждающего воздействия, его характери-
стика, технологические особенности организации и проведе-
ния. Тренинг командообразования, его характеристика, техно-
логические особенности организации и проведения. Тренинг 
жизненных умений, его характеристика, технологические осо-
бенности организации и проведения. Бизнес-тренинги и про-
фессиональные тренинги: технология их организации и прове-
дения. Тренинг тренеров: особенности его организации и про-
ведения. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема1: Теоретические и методологические основания тренинговых практик 

Тема2: Психологический тренинг в свете основных психологических концепций. 
Тема3: Классификация и многообразие видов психологического тренинга. 
Тема4: Характеристика и особенности тренинговых групп: процесс группового 

тренинга и групповая динамика 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практи-
ческие занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия): 

Занятие 1. 

Тема: Процедурно-организационные аспекты группового тренинга: тренинговые ме-
тоды и тренинговые процедуры, их характеристика 

Вопросы для обсуждения 

1.Организационные условия проведения группового психологического тренинга. 
2.Проблема планирования тренинга и составления тренинговой программы.  
3.Подготовка к тренингу. Формы пространственной организации психологического тре-
нинга.  
4.Материально-техническое оснащение группового психологического тренинга.  
5.Методы и методические средства, используемые в психологическом тренинге.. 
6.Базовые процедуры организации и ведения психологического тренинга.  
7.Споры в тренинговой группе. Неудачи в работе тренинговой группы. Процедура завер-
шения тренинга. 

Занятие 2. 

Тема: Критерии оценки эффективности и эффекты психологического тренинга 



 

Вопросы для обсуждения 

1.Качественный и количественный подходы к оценке эффективности психологического 
тренинга. Критерии оценки успешности тренинга и его эффективности.  
2.Эффективность и эффекты психологического тренинга. Типичные и универсальные эф-
фекты психологических тренингов.  
3.Достижение поставленной цели как основной показатель эффективности психологиче-
ского тренинга. Удовлетворённость участников тренинга как показатель его эффективно-
сти.  
4.Характер отношений в группе, психологический климат и личностные изменения участ-
ников как критерии оценки показателей эффективности тренинговой группы. 

Занятие 3. 

Тема: Основы профессиональной подготовки психотренеров: требования к личности, 
знаниям и умениям ведущих тренинговых групп. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Тренер и группа. Требования к профессиональной и личностной подготовке тренера.  
2.Функции ведущего тренинг. Предмет работы ведущего в группе. Стили ведения тренин-
говой группы и их характеристика.  
3.Аттестация специалиста-тренера. Этические нормы и правила в контексте группового 
тренинга. 

Занятие 4. 

Тема: Проектирование и конструирование тренинговых программ: технологии со-
здания эффективного тренинга 

Вопросы для обсуждения 

1.Программа и структура группового психологического тренинга.  
2.Условия организации и проведения группового тренинга. Технология конструирования 
и разработки сценария группового тренинга.  
3.Алгоритм создания психологических тренингов.  
4.Принципы описания результатов тренинга и их перевода в тренинговые процедуры. 
5.Принципы составления тренинговой программы.  

Занятие 5. 

Тема: Тренинговые практики: психологические тренинги в различных сферах обще-
ственных отношений 

Вопросы для обсуждения 

1.Характеристика, особенности организации и проведения производных моделей соци-
ально-психологического тренинга.  
2.Открытые и корпоративные тренинги.  
3.Тренинг уверенности в себе, его характеристика, технологические особенности органи-
зации и проведения.  
4.Мотивационный тренинг, его характеристика, технологические особенности организа-
ции и проведения.  
5.Тренинг лидерства, его характеристика, технологические особенности организации и 
проведения. Тренинг толерантности, его характеристика, технологические особенности 
организации и проведения.  
6.Тренинг индивидуального стиля, его характеристика, технологические особенности ор-
ганизации и проведения.   
7.Тренинг профессиональной ассертивности и идентичности, его характеристика, техно-
логические особенности организации и проведения.  
8.Тренинг тренеров: особенности его организации и проведения. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке и повторении лекци-

онного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовке к практическим 



 

занятиям, подготовке к рубежному контролю, составлении словаря терминов, аннотиро-
вании трех статей из рецензируемых (научных) периодических психологических изданий. 

В целях контроля самостоятельной работы студентов осуществляются следующие 
виды и формы работы:  

- Работа с наглядными пособиями (схемы, модели, графики, таблицы, фотографии, 
рисунки и т.п.).  

- Показ и последующее обсуждение научно-популярных фильмов.  
- Разбор, аннотирование, реферирование и обсуждение научно-психологических 

источников (устно и письменно).  
- Выработка навыков ведения научной дискуссии, публичных выступлений, пре-

зентаций, формулирования вопросов и ответов по тематике дисциплины.  
- Разработка моделей тренинговых программ для организационного обучения. 

Темы для самостоятельного изучения студентами и СРС Формы контроля 

Позиции и роли психолога в решении практических социально-

психологических задач. 
Источник: «Методы практической социальной психологии» под. ред. 
Ю.М. Жукова, М., 2004. С. 9 - 20. 

Конспект матери-
ала, предложен-

ного на СРС 

Проанализировать понятия: «Психологическое влияние», «Психоло-
гическое воздействие», «Психологическое давление», «Социальное 
влияние», «Манипуляция», выделить сущность каждого из этих явле-
ний и описать основные методы, составить таблицу сходств и разли-
чий понимания данных явлений в современной практической психо-
логии 

Письменный от-
чёт и сравнитель-

но-

сопоставительная 
таблица  

результатов ана-
лиза 

Конспектирование рекомендованных к семинарскому занятию мате-
риалов, подготовка докладов по следующим темам: 
1) Психология манипуляций: техники и приёмы манипулирования;  
2)  Психологическое давление, виды психологического давления и их 
характеристика; 
3) Психологическое влияние: технологии и приёмы психологического 
влияния; 
4) Психологическое воздействие: сущность и характеристика психо-
логических воздействий; 
5) Техники и приёмы противостояния различным видам психологиче-
ских воздействий. 

Презентация до-
кладов 

Используя книгу Е.В. Сидоренко «Тренинг влияния и противостояния 
влиянию» (СПб., 2004), а также рекомендованную  литературу, вы-
брать различные способы (приёмы, техники, методы) влияния и про-
тивостояния влиянию и проработать их в рамках учебной группы 

Самостоятельное 
проведение 

упражнения на 
влияние или на 
противостояние 

влиянию 

Составить сравнительно-сопоставительную таблицу эффективности 
решения задач социально-психологического обучения личности с ис-
пользованием различных методов активного группового обучения 

Сводная таблица 

Составить модель эффективного специалиста-тренера, построенную 
на базовых профессиональных и личностных компетенциях 

Компетентностная 
профессиограмма 

тренера 

Разработать схематическую модель классического социально-

психологического тренинга с указанием основных структурных эле-
ментов и их содержанием 

Модель  СПТ 

Составить технологическую карту проектирования и разработки пси-
хологического тренинга 

Технологическая 
карта 



 

Групповой просмотр художественного фильма «Переговорщик» и 
письменный анализ психотехник общения и их эффективности для 
решения тех или иных задач общения и взаимодействия, представ-
ленных в фильме 

Письменный от-
чёт-анализ 

Разработать и провести 1 сессию социально-психологического тре-
нинга в академической группе 

Программа тре-
нинга, проведение 
отчётного занятия 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература:  

1. Волкова, Т.Г. Практикум по психологии самосознания и саморегуляции : методические 
материалы к курсу / Т.Г. Волкова ; сост. И.А. Мананникова. – Москва: Директ-Медиа, 
2013. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137240 (дата обращения: 10.05.2020). – 

ISBN 978-5-4458-2241-7. – DOI 10.23681/137240. – Текст: электронный. 
2. Марасанов, Г.И. Социально-психологический тренинг: практическое пособие / 
Г.И. Марасанов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Когито-Центр, 2001. – 251 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86238 – ISBN 5-

89353-042-X. – Текст: электронный. 
3. Матяш Н.В. Методы активного социально-психологического обучения. - М.: Академия, 
2007.- УМО -48шт 

 

дополнительная литература 

1. Основы социально-психологического тренинга: научно-популярное издание / авт.-сост. 
М.А. Василенко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 128 с. – (Психологический практи-
кум). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452 (дата обращения: 10.05.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-22832-6. – Текст: электронный. 
2. Рамендик, Д. М.  Тренинг личностного роста: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 136 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07294-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/422828 

3. Собольников, В. В.  Невербальные средства коммуникации: учебное пособие для при-
кладного бакалавриата / В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05922-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/410744 

 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452
https://urait.ru/bcode/422828
https://urait.ru/bcode/410744
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Организация учебного материала включает в себя: 
- лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических понятий и 

законов; 
- практические и семинарские занятия, позволяющие развить навыки и умения сту-

дентов по применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Изучение дисциплины «Социально-психологический тренинг» требует интер-
активных форм учебной работы (тренинговые упражнения, ролевые игры и др.). В 
основу практической работы по курсу необходимо положить личностно-

ориентированный подход к подготовке бакалавра, опирающийся на профессиональ-
ные предпочтения и индивидуально-психологические особенности личности обуча-
ющихся с позиции наибольшей успешности самореализации. Все практические заня-
тия проводятся в интерактивной форме, с использованием технологий социально -

психологического тренинга, ролевой и деловой игры, мозгового штурма, групповой 
дискуссии. Эффективность освоения дисциплины обеспечивается сочетанием лекци-
онной системы обучения с интерактивными формами и методами работы в процессе 
проектирования и решения задач предстоящей профессиональной деятельности на 
практических занятиях.  

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

Текущий контроль: активность студентов на семинарских занятиях, доклады, эссе, 
активная работа на лекциях;  

Промежуточный контроль: выполнение программы тренинга, проектировочных ра-
бот, конспектирование и аннотирование первоисточников.    

Рубежный контроль: экзамен.  
Для анализа и оценки промежуточных и итоговых результатов работы студентов по 

изучению дисциплины используется система рейтинг-контроля, которая осуществляется в 
процессе проведения лекционных, практических, семинарских и самостоятельной работы. 
По результатам контроля определяется рейтинг каждого студента в виде суммы набран-
ных баллов, что отражено в технологической карте дисциплины. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачет-
ные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. 

 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Социальное влияние: виды социального влияния и их характеристика. Социальное 
влияние и социально-психологическое обучение.  
2. Особенности социального влияния в группах: концепции и теории внутригруппового 
социального влияния. 
3.  Логика и содержание групповых процессов в контексте социального влияния.  
4. Тренинг в системе методов практической психологии: особенности и характеристика 
метода.  
5. Социально-психологический тренинг как метод активного группового обучения. 
6. Установки и убеждения участников, влияющие на продуктивность психологического 
тренинга. 
7. Сущность группового психологического тренинга: цели, предмет и задачи психологи-
ческого тренинга.  
8. История становления и современно состояние группового психологического тренинга 
как активного метода психологического обучения личности. 
9. Факторы, методы психологического воздействия и механизмы, обеспечивающие воз-
можность изменения участников в тренинговой группе.  
10. Классификация психологических тренингов: характеристика целей и особенностей ор-
ганизации различных видов психологических тренингов. 
11. Психологические особенности тренинговой  группы, их анализ и характеристика. 
12. Основные роли ведущего, стили руководства тренинговой группой и их характеристи-
ка. 
13. Понятие «тренинговая группа», основные подходы к классификации тренинговых 
групп: подход Ж. Годфруа, подход И. В. Вачкова и С. Д. Дерябо, другие подходы. 
14. Виды тренинговых групп с позиций субъектного подхода в психологии: характеристи-
ка основных видов тренингов групп и возможных стратегий и техник работы тренера.    
15. Прадигмы психологического тренинга и их характеристики.  
16. Теоретические основания организации и проведения психологических тренингов в 
контексте основных психологических концепций.  
17. Коммуникативный тренинг как базовый тренинг активного психологического обуче-
ния.   
18. Психологический тренинг сензитивности: теоретические основания, технологические 
особенности организации и проведения. 
19. Тренинг креативности: концептуальные основы, базовые понятия и методы тренинга 
креативности.  
20. Методы психологического воздействия и техники групповой работы в психологиче-
ском тренинге: сплочённость и межличностные отношения в группе. 



 

21. Тренинг личностного роста: теоретические основания и методологические принципы 
организации и проведения. 
22. Социально-психологическая характеристика тренинговой группы: групповая динами-
ка, межличностные отношения и межличностная ситуация в психологическом тренинге. 
23. Стадии развития тренинговых групп и их характеристика.  
24. Социально-психологическая и ролевая структура тренинговых групп. 

25. Основные типологии тренинговых групп и критерии выделения типов тренинговых 
групп. 
26. Особенности разработки и проведения успешного психологического тренинга. 
27. Классификация тренинговых групп по И.В. Вачкову, характеристика основных типов 
тренинговых групп в данной классификации. 
28. Лидерство и власть в групповом психологическом тренинге. 
29. Межличностные и групповые конфликты в психологическом тренинге. 
30. Факторы продуктивности группового социально-психологического взаимодействия в 
тренинговых группах. 
31. Правила и принципы в групповом психологическом тренинге. 
32. Требования к тренинговой группе и особенности комплектования тренинговых групп. 
33. Преимущества и недостатки группового психологического тренинга. 
34. Многочисленные тренинговые группы: особенности и технология работы в многочис-
ленных тренинговых группах. 
35. Обратная связь в психологическом тренинге, правила обеспечения участников обрат-
ной связью. 
36. Организационные условия группового психологического тренинга, их анализ и харак-
теристика. 
37. Особенности планирования тренинга и составления тренинговой программы. 
38. Базовые методы психологического тренинга и их характеристика. 
39. Диагностические процедуры в психологическом тренинге: методы ситуативной диа-
гностики. 
40. Психогимнастические упражнения и ролевые игры в психологическом тренинге. 
41. Психодраматические приёмы и метод фиксированных ролей в психологическом тре-
нинге. 
42. Дебрифинг, групповая дискуссия и мозговой штурм в психологическом тренинге. 
43. Домашняя работа в психологическом тренинге: особенности и технология задавания. 
44. Тренинговые методы работы с прошлыми событиями: метод регрессии, метод обмена 
опытом, метод имитации.  
45. Тренинговые методы работы со «случающимися» событиями: метод концентрации 
присутствия, метод групповой рефлексии, метод построения диспозиций.  
46. Тренинговые методы работы с конструируемыми событиями: метод символического 
самовыражения, метод группового решения проблем, метод операционализации.  
47. Метафоры и метафоризация в психологическом тренинге. 
48. Базовые процедуры организации и ведения психологического тренинга, их назначение 
и характеристика. 
49. Ритуалы в психологическом тренинге: особенности ритуалов и традиций в тренинго-
вой группе. 
50. Технология использования видеосъёмки, музыки и пауз в психологическом тренинге. 
51. Количественный и качественный подход к оценке эффективности психологического 
тренинга. 
52. Эффекты психологического тренинга: характеристика типичных и универсальных эф-
фектов. 
53. Основные критерии и показатели оценки эффективности психологического тренинга, 
их характеристика. 



 

54. Требования к профессиональной и личностной подготовке тренера. Основные функ-
ции ведущего тренинговой группы. 
55. Этические нормы и правила в контексте группового психологического тренинга. 
56. Алгоритм создания и разработки психологических тренингов. 
57. Векторные и метафорические модели построения психологических тренингов. 
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1. Цель дисциплины является формирование: 
 универсальной компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
(ОПК - 1) 

Индикатор достижения компетенции: 
УК-1.1. Демонстрирует владение методами системного анализа, способы обосно-

вания решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи. 



 

УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и 
синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных про-
блемной ситуации; навыки разработки и обоснования плана действий при решении по-
ставленной задачи 

ОПК.1.2. Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этиче-
скими нормами профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Организует образовательный процесс в соответствии с правовыми и эти-
ческими нормами профессиональной деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Организационная психология» относится к комплексному модулю 

«Прикладные аспекты социальной психологии».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 историю формирования, предмет и проблематику организационной психологии; 
 принципы научного познания действительности, основные категории организационно-

го поведения; 
 методы организационной психологии; 
 принципы и технологии управления организационным поведением; 
Уметь:  
 выявлять закономерности психического функционирования человека и групп в орга-

низации с учётом особенностей профессиональной сферы; 
 выявлять, систематизировать и критически осмысливать научные и технические ком-

поненты персонального, группового, организационного поведения в различных орга-
низационных ситуациях; 

 анализировать организационные ситуации и принимать оптимальные решения с учё-
том психологических закономерностей развития социальных субъектов; 

Владеть: 
 современными методами поиска, обработки и использования информации, различны-

ми способами познания специфики психического функционирования человека с учё-
том особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлеж-
ности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных мето-
дов и технологий. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 



 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

1 Организационная 
психология как ком-
плексная дисциплина 

Организационная психология как учебная дисциплина, 
область исследования и практического применения. Междис-
циплинарный характер дисциплины, связь с другими наука-
ми: социальными, психологическими и управленческими.  

Предмет исследования организационной психологии. 
Область исследования организационного поведения. 

Структура и уровни исследования: организационный, 
групповой, личностный. Основные категории организацион-
ной психологии: поведение, власть, лидерство, мотивация, 
организационная культура и организационное развитие.  

Общенаучные и частные принципы организационного 
поведения. Методы исследования организационного поведе-
ния: наблюдение, эксперимент, анализ документов, опрос, 
тестирование. 

2 Организация как фе-
номен. Характери-
стика внутренней 
среды организации 

Определение организации, ее сущностные характери-
стики; формальные и неформальные организации; организа-
ция как «имплицитная» модель, элементы внутренней среды 
организации (цель, структура, технология, финансы, управ-
ление, персонал) по Т.Ю. Базарову.  

Миссия, видение и стратегические цели организации. 
Жизненные стадии и циклы организации. Стадии развития 
организации: формирование организации, ее интенсивный 
рост, стабилизация, кризис или спад. Циклы развития органи-
зации с точки зрения целевой, ценностной установки фирмы 
в определенный период существования.  

Структура организации и ее виды: линейная, функцио-
нальная и адаптивная; высокая и плоская. Понятие об управ-
лении: определение управления (Друкер, Генри Минцберг); 
уровни управления по Талкотту Парсонсу; функции управле-
ния (Анри Файоль) в процессном подходе (планирование, ор-
ганизация, мотивация, контроль). Понятие «управление дея-
тельностью» – новый подход (Гуин, Хейслер, Харт).  

3 Основные управлен-
ческие стратегии. 

Философия органи-
зации: определение, 
функции.  
 

Организационные стратегии. Философия организации: 
определение, функции.  

Базовые стратегии: продукта, продвижение продукта, 
персонала. Стратегия продукта. Основные политики - опре-
деление ассортимента, качества продукта или услуги. Страте-
гия продвижения продукта. Основные политики - маркетинг, 
общественные связи, реклама, ценообразование, политика 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

скидок и специальных условий предоставления продукта, 
транспортная и складская логистика, политика сбыта. Страте-
гия персонала. Основные политики - наем, кадровый монито-
ринг, обучение и развитие, мотивация и стимулирование, 
взаимодействие, контроль. 

Сквозные стратегии: ресурсы, конкуренции, инновации. 
Стратегия ресурсов. Основные политики - управление ин-
формацией, временем, материальными ресурсами, финанса-
ми. Стратегия конкуренции. Основные политики - информа-
ционная, экономическая, физическая безопасность, управле-
ние под стандарты деятельности конкурентов, лоббирование. 
Стратегия инноваций. Основные политики - управление из-
менениями, производство технологий изменений.  

4 Функции управлен-
ческой деятельности 

Общие функции управления и их психологическая харак-
теристика: планирование, организация, координация, мотива-
ция, контроль, психологические закономерности их реализа-
ции. Сущность функции целеполагания. Типология целей ор-
ганизации. Требования к реализации функции целеполагания. 
Функция прогнозирования. Типы и виды прогнозирования в 
управленческой деятельности. Роль и место планирования в 
организационном функционировании. Типология планирова-
ния и его принципы. Понятие организационной функции. 
Процессы делегирования полномочий. Принципы реализации 
контрольно-коррекционной функции.  

Частные функции управлении, их профессиональная 
направленность. Вспомогательные функции управления как 
техническая основа для успешного выполнения общих функ-
ций управления. Взаимосвязь и динамичность общих, част-
ных функций в системе управления организацией. Понятие 
результативности функций управления. 

5 Организационно-

управленческие ре-
шения: понятие и ви-
ды, этапы реализации 

Профессионализм руководителя как системная органи-
зация сознания в кумулятивном виде выражается в организа-
ционно-управленческих решениях. Анализ управленческой 
деятельности с применением схемы профессии Е.А. Климова: 
предметная область деятельности; профессия как область 
проявления личности; характеристики профессиональной 
сферы.  

Управленческие функции (кибернетический подход) как 
основа организационно-управленческих решений. Классифи-
кация должностных руководящих позиций. Проблема успеш-
ности профессиональной деятельности менеджеров. Приня-
тие организационно-управленческих решений как составля-
ющая деятельности руководителя. Процесс принятия органи-
зационно-управленческого решения как предмет исследова-
ния. 

6 Модель мотивации 
поведения. Мотива-
ция профессиональ-
ной деятельности. 

Модель мотивации поведения. Мотивация профессио-
нальной деятельности. Классификация потребностей лично-
сти. Содержательные теории мотивации. Иерархия потребно-
стей (А. Маслоу). Теория мотивации К. Альдерфера. Двух-
факторная теория Ф. Херцберга, теория потребностей Мак-
Клелланда и др. Процессуальные теории мотивации. Теория 
ожиданий В. Врума, теория справедливости, теория подкреп-



 

ления мотивов, целевая теория мотивации, модификация по-
ведения и др.  

Психологические особенности реализации функций 
психологии управления – мотивации. Два основных подхода 
к организации функции мотивирования – комплексно-

методический и адаптационно-организационный. Методы 
осуществления комплексно-методического подхода: эконо-
мический метод, целевой, партисипативный метод, метод 
проектирования работы. Концепция партисипативного 
управления. Проблемы формирования мотивационного меха-
низма труда. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Организационная психология как комплексная дисциплина 

Тема 2. Организация как феномен. Характеристика внутренней среды организации. 
Тема 3. Основные управленческие стратегии. Философия организации: определе-

ние, функции.  
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия): 

  

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема: Функции управленческой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие функции управления и их психологическая характеристика: планирова-
ние, организация, координация, мотивация, контроль, психологические закономерности 
их реализации. 

2. Сущность функции целеполагания. Типология целей организации. Требования к 
реализации функции целеполагания.  

3. Функция прогнозирования. Типы и виды прогнозирования в управленческой де-
ятельности.  

4. Роль и место планирования в организационном функционировании. Типология 
планирования и его принципы.  

5. Понятие организационной функции. Процессы делегирования полномочий.  
6. Принципы реализации контрольно-коррекционной функции. 
7. Теории лидерства и стили руководства. Разбор и анализ примеров в современ-

ном менеджменте. 
8. Основные концепции эффективного руководства: подход с позиции личностных 

качеств, поведенческий, ситуационный подход.  
9. Теория X  и Y (Д. МакГрегор). Разбор и анализ примеров в современном ме-

неджменте. 
10. Континуум стилей руководства (Р. Лайкерт). Разбор и анализ примеров в совре-

менном менеджменте. 
11. «Решётка менеджмента» (Р. Блейк, Дж. Моутон). Метод конкретных ситуаций. 
12. Ситуационные модели (Ф. Фидлер, Херси-Бланшар). Метод конкретных ситуа-

ций. 
 

Тема: Организационно-управленческие решения: понятие и виды, этапы реализации 

Вопросы для обсуждения: 



 

1. Последовательность анализа ситуации на каждом этапе оптимальных организа-
ционно-управленческих решений. Метод конкретных ситуаций. 

2. Психологические особенности принятия организационно-управленческих реше-
ний. Метод конкретных ситуаций. 

3. Анализ типичных ошибок и механизмов снижения эффективности при выработ-
ке организационно-управленческих решений. Метод конкретных ситуаций. 

4. Эмоциональная сторона процесса «принятия организационно-управленческих 
решения». Метод конкретных ситуаций. 

 

Тема: Модель мотивации поведения. Мотивация профессиональной деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Модель мотивации поведения.  
2. Мотивация профессиональной деятельности. 
3. Диагностика «Колесо баланса». Выбор приоритетных задач. 
4. Метод конкретных ситуаций для анализа теории мотивации К. Альдерфера. 
5. Метод конкретных ситуаций для анализа теории Ф. Херцберга. 
6. Метод конкретных ситуаций для анализа теории потребностей МакКлелланда. 
7. Метод конкретных ситуаций для анализа теории ожиданий В. Врума. 
8. Методы осуществления комплексно-методического подхода. 
9. Сильные, слабые стороны экономического метода. 
10. Сильные, слабые стороны партисипативного метода. 
11. Концепция партисипативного управления.  
12. Проблемы формирования мотивационного механизма труда. 

 

Метод конкретной ситуации. Конкретная ситуация представляет собой описание 
действительных событий, имевших место в процессе ведения бизнеса в словах, цифрах и 
образах. Это как «срез» процесса, фиксация его динамики в определенных временных 
границах, ставящая студента перед выбором путей решения проблем и курса последую-
щих действий. Передается не просто опыт, подкрепленный теорией, а достоверный и 
обобщенный опыт. 

Он эффективен, прежде всего, для формирования таких ключевых профессиональ-
ных компетенций в процессе обучения, как коммуникабельность, лидерство, умение ана-
лизировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие 
решений в условиях стресса и недостаточной информации. В этом своем качестве он вы-
ступает как принципиально необходимое дополнение к лекционной методике проведения 
занятий, которая является "каркасообразующим" элементом обучения в классической, 
университетской системе образования. Это метод обучения, когда студенты и преподава-
тели участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам или случаям организации.  

Характеристики МКС:  
 занимательная история конкретного бизнеса или имевшегося случая из истории 

менеджмента; 
 внутренняя интрига, головоломка, требующая решения; 
 обилие информации, анализ которой не тривиален и требует поиска дополни-

тельной информации; 
 актуальная проблема, способная дать продолжение ситуации в будущем; 
 более или менее типичная ситуация, совпадающая с вопросом теории.  
Управленческий поединок. Игровая технология, которая позволяет отрабатывать 

механизмы и приемы управления, также учит сохранять отношения, зря не конфликтовать 
с людьми, уважать и понимать позицию другой стороны, отрабатывать профессиональ-
ные, коммуникативные и управленческие навыки, и при этом успешно вести борьбу за пе-
рехват и удержание управления. В ходе публичного единоборства участники ведут ряд 
диалогов по теме одной конфликтной управленческой ситуации, выступая в разных ролях 



 

из заданного набора персонажей. Социальное пространство, в котором разворачивается 
поединок, задается ситуацией конфликтного характера. Таким образом, задаются роли. 

Студенты отчасти ограничены в своих действиях конкретной предысторией конфликта, 
заданной предлагаемой ситуацией, они не могут оспаривать самого факта наличия этого 
заданного прошлого. Однако они свободны в своем конструировании будущего и могут 
ставить перед собой такие цели, которые поставили бы и в реальной жизни, окажись они в 
подобной роли и в подобной ситуации. Студенты имеют возможность выбирать роли себе 
и партнеру в этой ситуации в ходе поединка, причем делают это по очереди. Тренер-

преподаватель дает подробный анализ поединка, останавливаясь на преимуществах и 
ошибках игроков. 

Использование в рамках изучения дисциплин технологии «Управленческий поеди-
нок» позволяет приобрести студентам: 

 уникальную обратную связь, которую невозможно создать в реальной жизни; 
 навыки создания собственной технологии подготовки к переговорам, что поз-

воляет чувствовать себя спокойно и уверенно в сложных ситуациях; 
 умение прогнозировать поведение оппонента; 
 подготовку к успешной линии поведения в неожиданных ситуациях; 
 освоение выигрышных переговорных стратегий; 
 расширение персонального спектра ролей; 
 значительный рост скорости ориентирования в ситуациях; 
 понимание наработанных годами стереотипов поведения, которые зачастую 

мешают человеку достичь более высокого профессионального уровня. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Конспект статьи по проблеме развития и динамики группового поведения, , применяя 

методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации. 
2. Подбор и аннотация методик диагностики личностных особенностей и организационных 

процессов в организации.  
3. Анализ конкретных ситуаций с целью формирования навыка критического осмыслива-

ния полученной информации, выделять из нее главное, создавать на ее основе новое 
знание, интерпретировать, структурировать и оформлять ее в доступном для других ви-
де. 

4. Устный опрос (экзамен). 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисципли-
ны (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, уста-
новленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать 
правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здо-
рового и безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечи-



 

вающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблю-
дать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной ра-
боты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по фор-
мам и количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-
щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные кон-
сультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в зна-
чительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом тре-
бования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 
зависят от формы реализации образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература  
1. Организационная психология [Текст]: [учебник для студ. вузов] / под общ. ред. 

А. Б. Леоновой. Москва: ИНФРА-М, 2016. 
2. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления: учебное по-

собие /  Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

б) дополнительная литература 

1. Психология управления: электронное учебное пособие / сост. Н.А. Канина, С.С. 
Смагина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет» и др. – Кемерово: Кемеровский государственный универ-
ситет, 2015. – 74 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481622  

2. Травин, В.В. Управление человеческими ресурсами. Модуль IV: практическое 
пособие / В.В. Травин, М.И. Магура, М.Б. Курбатова; Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва: Де-
ло, 2015. – 158 с.: ил. – (Модульная программа «Руководитель XXI века»). – Режим досту-
па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486967  

в) программное обеспечение  

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подго-товки докладов, создания презентаций, роликов. 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека ONLINE 

2. http://lib.bspu.ru Библиотека БГПУ им. М.Акмуллы 

3. http://psyjournals.ru Журналы по психологии МГППУ 

4. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486967


 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие мульти-
медиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

Мебель: стол переговорный большой (1шт.), стол круглый для микрогрупповой ра-
боты (2 шт.), доска магнитно-маркерная (2 шт.), компьютерный стол(1шт), трибуна (1 
шт.). 

Техническое оснащение: компьютер (1 системный блок, 1 монитор, 1 мышка, 1 
клавиатура), телевизионная панель (1 шт.), пульт (1 шт.). 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения за-
ушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Организационная психология» призван способствовать формиро-

ванию способности к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов 
и технологий. Изучение курса строится на формирование знаний об особенностях органи-
зационного поведения. Логика изложения материала подразумевает развитие умений в 
применении традиционных методов и технологий оказания индивиду, группе, организа-
ции психологической помощи. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это 
практические занятии по темам «Модель мотивации поведения. Мотивация профессио-
нальной деятельности руководителя», «Организационно-управленческие решения: поня-
тие и виды, этапы реализации» где используются такие формы работы, как метод развер-
нутой беседы, семинара-диспута, упражнений на самостоятельность мышления, конкрет-
ных ситуаций. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-
лены  

Примерные вопросы, тестовые задания для проведения промежуточной атте-
стации по дисциплине и критерии оценивания: 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

1. Предмет и задачи науки «организационная психология» 

2. История развития управления. Школы в управлении 

3. Основные психологические компоненты управленческой деятельности 

4. Основные функции управления 

5. Организация как функция управления. Виды организаций 

6. Философия организации. Основные функции и цель философии организации 

7. Концепция организации 

8. Типология организационных стратегий 

9. Модель взаимодействия человека и организационного окружения 

10. Типы организационных структур в управлении 

11. Мотивация с точки зрения менеджмента 

12.  Отличие содержательных и процессуальных теорий мотивирования с приме-
рами 

13. Специфика деятельности руководителя на различных уровнях управления 

14. Мотивация с точки зрения управления с примерами 

15. Особенности реализации функции планирования 

16. Организация как функция управления 

17. Особенности реализации функции контроля 

18. Система коммуникативного общения 

19. Пути повышения эффективности общения в организации 

20. Теории лидерства 

21. Подходы к лидерству и руководству в отечественной и западной науке 

22. Организационно-управленческие решения: понятие и виды, принципы и зако-
номерности принятия и реализации 

23. Уровни принятия оптимальных организационно-управленческих решений 

24. Этапы и технологии принятия оптимальных организационно-управленческих 
решений 

25. Общенаучные и частные принципы организационного поведения 

26. Методы исследования организационного поведения: наблюдение, эксперимент, 
анализ документов, опрос, тестирование 

27. Персональное развитие в организации 

28. Профессиональное и личностное развитие. Факторы профессионального разви-
тия 

29. Профессиональное становление. Профессиональные деструкции и отклоняю-
щееся поведение личности в организации 

30. Кризисы профессионального становления личности. Профессиональное само-
определение 

 

Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Показатели стиля управления: деловые и краткие распоряжения; дела в группе 

планируются заранее; похвала и порицание субъективны; позиция руководителя – вне 
группы. Данные характеристики, свойственны следующему стилю управления: 

a. авторитарный 

b. либеральный 

c. демократический 

 

Выделяют следующие типы власти: карательная, легитимная, референтная, экс-
пертная и власть вознаграждения. Отметьте, какой тип власти наиболее эффективен. 

a. власть вознаграждения 

b. экспертная власть 

c. легитимная власть 



 

 

Мотиваторы, способствующие росту удовлетворенности персонала и вовлеченно-
сти в трудовую деятельность: 

a. оплата 

b. условия труда и статус 

c. карьерный рост, признание 

 

Функции управления: 
a. планирование, организация, мотивация 

b. делегирование полномочий, прогнозирование, контроль 

c. все перечисленное 

 

Принятие организационно-управленческих решений: 
a. процесс выбора способа действий 

b. делегирование полномочий 

c. мотивация персонала 

 

Классическая теория принятия организационно-управленческих решения: 
a. люди, принимающие решения, действуют в обстановке полной определенно-

сти 

b. люди, часто принимают не оптимальные, а удобные решения 

c. делегирование полномочий 

 

Бихевиористская теория принятия организационно-управленческих решения: 
a. люди, принимающие решения, действуют в обстановке полной определенно-

сти 

b. люди, часто принимают не оптимальные, а удобные решения 

c. делегирование полномочий 

 

Модель «мусорного ведра» в принятии организационно-управленческих решения: 
a. выбором решения и его претворением в жизнь могут заниматься абсолютно 

разные люди 

b. люди, принимающие решения, действуют в обстановке полной определенно-
сти 

c. люди, часто принимают не оптимальные, а удобные решения 

 

Преимущества группового принятия организационно-управленческих решений: 
a. используется разнообразный опыт, знания  и квалификация всех членов груп-

пы; 
b. проявляется суммарная память на факты, информацию, которую забыл один 

человек, может вспомнить другой 

c. все перечисленное 

 

Недостатки группового принятия организационно-управленческих решений: 
a. большие затраты времени 

b. возможность принятия неверного решения 

c. все перечисленное 

 

При вынесении организационно-управленческих решений методом отсутствия от-
ветной реакции: 

a. выдвигают одну идею за другой, но это не влечет за собой никакого обсужде-
ния 



 

b. председатель, менеджер или лидер принимают решение за всю группу 

c. заключается в сборе анонимных суждений по поводу вариантов решения той 
или иной проблемы 

 

При принятии организационно-управленческого решения по методу старшинства: 
a. выдвигают одну идею за другой, но это не влечет за собой никакого обсужде-

ния 

b. председатель, менеджер или лидер принимают решение за всю группу 

c. заключается в сборе анонимных суждений по поводу вариантов решения той 
или иной проблемы 

 

Метод Делфи при принятии организационно-управленческого решения: 
a. выдвигают одну идею за другой, но это не влечет за собой никакого обсужде-

ния 

b. председатель, менеджер или лидер принимают решение за всю группу 

c. заключается в сборе анонимных суждений по поводу вариантов решения той 
или иной проблемы 

 

Принятие организационно-управленческого решения путем достижения консенсу-
са: 

a. заключается в коллективном обсуждении вопроса 

b. выдвигают одну идею за другой, но это не влечет за собой никакого обсужде-
ния 

c. председатель, менеджер или лидер принимают решение за всю группу 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета.  
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 
оценивания  

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освое-
ния 
(рей-
тинго-
вая 
оценка) 

Повы-
шенный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Умеет получать и обрабатывать 
информацию из различных ис-
точников, критически осмысли-
вать полученную информацию, 
выделять из нее главное, созда-
вать на ее основе новое знание, 
интерпретировать, структури-
ровать и оформлять ее в до-
ступном для других виде 

целью оказания индивиду, 
группе, организации психоло-

Отлично 91-100  



 

гической помощи. 

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать и 
грамотно использовать инфор-
мацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения в организации.  

Хорошо 71-90 

Удовле-
твори-
тельный  
(доста-
точный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практиче-
ски контролируемого материала  

Удовле-
творитель-
но  

51-70 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовле-
творитель-
но 

50 и ме-
нее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электрон-
ные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде университета. 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-

ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

 

Разработчики: 
К.пс.н., доцент кафедры общая и педагогическая психология А.Р.Биктагирова 

 

Эксперты: 
К.пс.н., первый заместитель директора по учебной работе НОУ УНЦ «Геофизика» 

Н.И. Петрова 

 

К.пс.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии О.М. Макушкина 
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1. Целью дисциплины является формирование  
  развитие универсальной компетенции:  
 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

o ИУК-1.1. Знает методы системного анализа, способы обоснования решения 
(индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи; 
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o ИУК-1.2. Умеет использовать методы поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 

o ИУК-1.3. Владеет способами поиска, критического анализ и синтеза информа-
ции; 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Курс «Психология труда, инженерная психология, эргономика» относится к моду-

лю «Прикладные аспекты социальной психологии». Дает студенту представление о раз-
личных аспектах трудовой деятельности: подготовка специалиста и его сопровождение на 
рабочем месте. Освоение курса является завершающим и может послужить основой к 
написанию дипломной работы. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- применение системного подхода в психологии; 
- основные концепции трудовой деятельности; 
- способы проведения поиска, критического анализ и синтеза информации по во-

просам трудовой деятельности. 

Уметь:  
- разрабатывать программу  психологического обследования субъектов труда на 

основе системного подхода;  
- выбирать пути и средства  оптимизации,  применительно  к  конкретной  про-

блемной ситуации; 
- выполнять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 
Владеть:  
- способами поиска, критического анализ и синтеза информации; 

- навыками выбора методов критического анализа, адекватных проблемной ситуа-
ции;  

- навыками разработки и обоснования плана действий при решении поставленной 
задачи. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

https://sdo.bspu.ru/
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студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1 Введение в пси-
хологию труда: 
предмет, задачи и 
основные разделы 
современной пси-
хологии труда. 

Психология труда, инженерная психология, эргономика, как 
научно-практические дисциплины, их предмет и задачи. Эрго-
номика как комплексная междисциплинарная наука о труде.  

Смежные области психологического  знания о труде и трудя-
щихся:  организационная психология, психология управления; 
психология спорта; транспортная психология; авиа-космическая 
психология, военная психология, экономическая психология, 
психология торговли.  

Краткая история отечественных и зарубежных психологиче-
ских наук  о труде. Актуальные направления деятельности пси-
холога-практика   в сфере профессионального труда. 

2 История и тен-
денции развития 
современной пси-
хологии труда. 

Формирование психологического знания о труде на различ-
ных этапах исторического развития человеческого общества 
(древность, эпоха феодализма, 19-20 вв.). Связь истоков психо-
логии труда как науки с развитием общественной практики. Зна-
чение работ А.А.Ухтомского, И.М.Сеченова, И.П.Павлова в ста-
новлении психологии труда.  

Возникновение и развитие за рубежом научно- психологиче-
ских знаний о труде.  Научные принципы организации труда  
Ф.Тейлора. Зарубежная психотехника (В.Штерн, Г. Мюнстер-
берг). 

Этапы в развитии отечественной и советской психологии тру-
да и их общая классификация (О.Г. Носкова, Е.А.Климов, 
М.А.Дмитриева, А.А.Крылов). Дореволюционный период ста-
новления психологии труда в России. Общая характеристика 
этапов возникновения и развития советской психотехники. 
Научно-практические вопросы отечественной психотехники 
(С.Г.Геллерштейн, И.Н.Шпильрейн, А.И.Розенблюм). Ошибки 
советских психотехников и их причины (С.Я.Рубинштейн). Роль 
психотехники в развитии психологической науки. 

 Идеи психологического изучения профессий  
и профессиографические исследования в психологии тру-
да.Проблема психологической рационализации профессиональ-
ного образования и обучения в работах А.К. Гастева, 
П.М.Рубинштейна, М.Ю.Юровской и др. 

Социальный статус психологии труда к началу Великой Оте-
чественной Войны (1941 г.). Период застоя в психологии труда 
(1936-1957). 1957 г. – начало нового этапа в развитии психоло-
гии труда. Советско-финский симпозиум по психологии труда и 
профессий (1980 г.). Современный этап в развитии психологии 
труда в России. 

3 Методы психоло-
гии труда, инже-
нерной психоло-

Теории и модели психологических исследований  трудовой 
деятельности. Принципы системно-деятельностного, субъектно-

деятельностного и личностно-деятельностного  подходов; прин-

https://osdo.bspu.ru/
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гии и эргономики. цип развития.  

Методы построения теории  в психологии труда и инженер-
ной психологии. 

Эмпирико-познавательные методы. Методы диагностики. 
Методы анализа и интерпретации эмпирических данных. 

Метод моделирования и его разновидности. 
Преобразующие или конструктивные методы психологии 

труда:методы обучения, развития субъекта труда; консультиро-
вание; методы коррекции поведения, состояния субъекта труда;  
методы реконструкции рабочего пространства, органов управле-
ния и средств индикации, режима труда и отдыха, способов  
планирования труда, нормирования и контроля. 

Генетический метод, сравнительный анализ,  наблюдение, 
опрос  (беседа, интервью, анкетирование), опросный лист О. 
Липмана, «Опросник позиционного анализа». Анализ докумен-
тации, метод «естественной и  искусственной дезавтоматиза-
ции», «трудовой метод», алгоритмическое (или операционно-

структурное) описание трудового проведения, биографический 
метод, анализ продуктов деятельности (анализ ошибок и рекор-
дов), метод критических инцидентов, экспертных оценок, экспе-
римент (лабораторный и  естественный), статистический метод, 
методы психосемантики.  Принципы подбора методов на разных 
этапах профессиографирования и в связи с решением разных  
практических задач. 

4 Системный под-
ход в исследова-
нии предмета 
психологии труда: 

понятие профес-
сии, профессио-
нальной деятель-
ности, специаль-
ности, должности 
и трудового поста 
в организации. 

Системный подход в исследовании предмета психологии тру-
да. Профессия как система социальных отношений.  Труд, про-
фессия, специальность, трудовой пост в организации и его ком-
поненты (объект, предмет, продукт труда, средства, условия 
труда, производственная среда); типология продуктов труда; 
классификация средств труда. Эргатическая система и эргатиче-
ские функции; эволюция эргатических функций в истории циви-
лизации; тенденции  изменения мира профессий в постинду-
стриальном обществе; человеческие факторы в эргатических си-
стемах.   

Субъект труда; уровни исследования субъекта труда; внут-
ренние условия субъекта труда; психологические признаки  со-
знания субъекта труда; «оператор» как субъект труда в сложных 
технических системах;  индивидуальный и коллективный субъ-
ект  профессиональной деятельности. Этика и деонтология тру-
да: психологические аспекты. 

Понятия: потребность, мотив,  стимул, мотивация, професси-
ональные интересы, предпочтения, склонности; удовлетворен-
ность трудом; ценностные ориентации, ценностно-

мотивационная направленность субъекта труда. 
Классификация трудовых мотивов.  
Типология профессиональных предпочтений, профессиональ-

ных типов личности  и  разновидностей профессиональной сре-
ды  Дж. Холланда.  

Хоторнские эксперименты, концепция человеческих отноше-
ний в научном управлении и проблема удовлетворенности тру-
дом; проекты гуманизации труда, оценка “качества труда” в ор-
ганизационном проектировании.  
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Содержательно-структурные и процессуальные концепции 
трудовой мотивации, их достоинства, ограничения и пути ис-
пользования в практике работы с персоналом.  

Методы диагностики мотивационных образований. 
5 Развитие человека 

как субъекта тру-
да: кризисы и де-
струкции в про-
фессиональном 
становлении. 

Трудовая теория типологии культуры А.А. Богданова. 
Роль  труда в  антропогенезе и  на начальных этапах онтогене-

за.   Значение труда как ведущей деятельности в системе нрав-
ственного и гражданского воспитания подрастающего поколе-
ния. 

Развитие человека как субъекта труда в разные периоды жиз-
недеятельности. Стадии развития субъекта труда в цикле про-
фессионализации. 

Профессиональная  адаптация, дезадаптация, реадаптация; 
«профессиональная адаптивность» и  опосредующие  ее факто-
ры. Кризисы профессионального развития личности. Социально 
желательные и нежелательные варианты профессионального 
развития (профессиональная вовлеченность, «выгорание», про-
фессиональные деформации, «трудоголизм» и пр.). 

Критерии личностной зрелости и  их использование в практи-
ке управления персоналом. 

Понятие  индивидуального стиля деятельности (ИСД) в кон-
цепции интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. Эффек-
тивный индивидуальный стиль и “псевдостиль”.  

Зона неопределенности в трудовой деятельности как  предпо-
сылка возможного формирования  успешного ИСД. 

Устойчивость ИСД в онтогенезе, осознанные и  несознавае-
мые компоненты ИСД, возможность произвольного владения 
разными ИСД.  

Методы психологического изучения, оценки и формирования 
оптимального ИСД.  

Опыт психологического исследования ИСД (Е.А.Климов, 
В.А.Толочек, В.И.Моросанова и др.). 

6 Профессиографи-
рование как осно-
ва деятельности 
специалиста в 
сфере психологии 
труда. Методы 
профессиографии. 

Основные понятия психологического изучения профессий: 
профессиография, профессиограмма, психограмма  профессио-
нала, профессионально-важные качества (ПВК). Своеобразие 
ПВК при решении разных  практических задач. Профессиональ-
но обусловленные особенности психики индивидуальных и 
групповых субъектов труда.  

Принципы  профессиографии; цели и схемы профессиографи-
рования. Способы фиксации профессиографического материала.  

Виды и уровни  психологического анализа профессиональной 
деятельности в зависимости от этапа и предмета  изучения: гене-
тический подход,  личностно-мотивационный анализ деятельно-
сти, компонентно-целевой, структурно-функциональный, ин-
формационный; индивидуально-психологический психофизио-
логический анализ.  

Направления профессиографии в зависимости от прикладной  
цели исследования. 

Профессиональная деятельность, профессиональные задачи и 
трудовые действия.  

Виды трудовых действий по их целевой направленности и 

функциональному содержанию: сенсомоторные; перцептивные; 
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действия самоконтроля и контроля; действия мнемические; 
имажинитивные; логические действия; интерперсональные дей-
ствия; профессиональные особенности эмоционально-волевой 
сферы личности; особенности сознания и самосознания субъекта 
труда.  

Подходы и способы выявления психологического своеобразия 
профессиональных действий.    

Количественные оценки  профессиональной  деятельности 
(стереотипность, монотонность, интеллектуальная сложность, 
динамичность и др.).  

7 Психологическая 
адаптация к про-
фессиональной 
деятельности: 
профессиональная 
пригодность, мо-
тивация профес-
сиональной дея-
тельности и разви-
тие профессиона-
лизма. 

Профессиональная пригодность как свойство системы “субъ-
ект труда — профессия”. Субъектные факторы профпригодно-
сти. Относительная и абсолютная профпригодность.  

Психологически обоснованные способы оптимизации соот-
ветствия человека требованиям профессии (профессиональная 
диагностика; профессиональный отбор; профессиональная ори-
ентация и консультация по выбору профессии; профессиональ-
ное обучение, рационализация  труда).  

Принципы и этапы разработки методов прогнозирования 
профессиональной пригодности. Критерии применимости  мето-
дов профессиональной психодиагностики (валидность, надеж-
ность, дифференцированность, экономичность). 

Правовые и этические нормы прогнозирования профпригод-
ности. Правила сбора, хранения и использования персональных 
данных. 

Профессиональная ориентация; профессиональная консульта-
ция. Карьера и ее  разновидности.  

Профессиональная идентичность и ее динамика.  
Теоретические концепции и подходы в психологическом 

обеспечении профессионального самоопределения:  
а) Дифференциально-типологический подход (модель 

Ф.Парсонса; концепция Е.А.Климова;  концепция  типологии  
личностных профессиональных предпочтений и профессиональ-
ной среды Дж. Холланда). 

б) Институциональный подход (теория ролей и латентных 
признаков труда М.Яходы; «витаминная модель» 

 П. Уорра; «символический интеракционизм» И. Гофмана).  
в) Структурно-поведенческий подход. Психология труда, 

психология развития и  акмеология  в исследовании  «вершин» 
профессионального развития личности (А.А.Бодалев).  

г) Когнитивно-мотивационный подход (психодинамический 
подход Э. Ро; судьбоанализ Л.Сонди; теория ожидаемой ценно-
сти Н. Физера; концепция принятия карьерных решений 
Д.Тидемана и ОХара; теория атрибутивного стиля М. Зелигма-
на; концепция факторов успешного поиска работы Лэтэка  Дж. и 
Дозье Дж.). 

д)Биографический подход (концепция «профессиональной 
зрелости» и «профессиональной адаптивности» Д. Сьюпе-
ра;концепция биографических предпосылок и следствий неста-
бильной карьеры Г.Элдера и А..Каспи, «модель межпоколенной 
бедности» и пути ее преодоления М.Раттера и др.). 

Индивидуальные стратегии профессионального самоопреде-
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ления. Методы  групповой и индивидуальной   профориентации 
и  консультации. Особенности карьерного консультирования 
представителей разных групп населения (школьников, безработ-
ных, бывших заключенных,  лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и др.). 

Психологическое сопровождение профессионалов, карьерное 
консультирование. Диагностика и тренинг  в целях управления 
карьерой в организациях. 

8 Функциональные 
состояния в труде: 
работоспособ-
ность, утомление, 
монотония и пре-
сыщение трудом. 

Трудоспособность, дееспособность, работоспособность (акту-
альная и потенциальная), функциональные состояния  человека в 
труде. Обусловленность функциональных состояний субъекта 
труда характером  профессиональной нагрузки, условиями труда 
и его внутренними ресурсами. Оценка трудовой нагрузки. Ста-
дии динамики работоспособности.  Оптимальные состояния 
(операциональная напряженность, функциональный комфорт, 
состояние «потока» и др.). Неблагоприятные функциональные 
состояния (утомление, переутомление, монотония, психическое 
пресыщение, стресс и др.). Острые и хронические состояния. 
Экстремальные состояния.  Цели и методы диагностики функци-
ональных состояний. Психологические технологии профилакти-
ки и коррекции неблагоприятных функциональных состояний. 

Психологические и  физиологические  основы  проектирова-
ния, оценки и коррекции режима труда и отдыха. Работоспособ-
ность и трудоспособность  как критерии психического здоровья 

и  отклонений от  нормального личностного развития. Типичные 
нарушения работоспособности у подростков с акцентуациями 
характера; психолого-педагогические  способы коррекции. 

Психологическая и социально-психологическая трудовая реа-
билитация больных и лиц с ограниченными возможностями как сред-
ство компенсации нарушений физического и психического здо-
ровья и способ пополнения трудовых ресурсов. Психология тру-
дотерапии как способа восстановления нарушенных функций 
при физических травмах. 

Уровни социально-трудовой реадаптации психически боль-
ных.  Психологические основы трудотерапии при психических 
заболеваниях. Характеристики трудовой деятельности, обеспе-
чивающие  восстановление нарушенных психических функций 
при психических заболеваниях. Принципы подбора видов труда 
в зависимости от характера дефекта и стадии болезни.  Опыт  
успешной трудотерапии. 

9 Теоретико-

методологические 
основы инженер-
ной психологии: 
особенности и 
классификация 
систем «человек-

машина». 

Примеры операторского труда в современных  сложных авто-
матизированных системах «Человек- Машина».  Возрастание 
риска  катастроф и аварий  в человеко-машинных системах. Ак-
туальность  разработки  адекватных концепций и методов пси-
хологического изучения операторского труда. 

Инженерно-психологические концепции  структуры профес-
сионального действия. Три аспекта   анализа трудового действия 
(эмоциональный, когнитивный, исполнительный). 

Модели  трудового действия в инженерной психологии (ими-
тационные; информационные; информационно-процессуальные; 
корреляционные  модели). Гилбреты и терблиги. Методика по-
строения модели трудового действия.   
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Профессиональная задача, таксономия задач  в труде операто-
ров   сложных  технических систем. Сложность и трудность за-
дач. Психологическая концепция  «ошибки»,  классификации 
ошибок. Ошибка и опыт. 

10 Оператор в систе-
ме «человек-

машина» и психо-
логические осо-
бенности его дея-
тельности. 

Теоретические основы психологического изучения совмест-
ной трудовой деятельности (группы, бригады, команды, коллек-
тивы). Психологическая характеристика группового действия 
(пространственная координация, синхронизация, единство 
смысла, динамика отношений). Типы совместной трудовой дея-
тельности. Моделирование групповой деятельности  оператор-
ских команд (динамическая и имитационная моде-
ли).Психология формирования команд. Совместимость, спло-
ченность, социально-психологический климат в трудовом кол-
лективе и эффективность совместного труда; методы их диагно-
стики, способы оптимизации.  Специфика  операторских групп 
на транспорте. Социальная среда группы и индивида. Методики 
тренировки экипажей. Профессиональное общение в рабочей 
команде. Коммуникативная компетентность, её диагностика и 
развитие. 

Типы лидерства в трудовых коллективах. Противоречия и  
конфликты в труде (внутриличностные, ролевые, конфликты 
личности и группы, межличностные и межгрупповые). Модель  
развития конфликта как процесса. Функциональные и дисфунк-
циональные конфликты. Специфика конфликтов в разнотипных 
профессиях. Профессиональные конфликты в рабочей команде. 
Индивидуальные стили поведения в конфликтной (проблемной) 
профессиональной  ситуации. Методы диагностики и способы 
управления конфликтами. 

Средства отображения информации (СОИ)), их разновидно-
сти и критерии оценки (пространственное расположение на ра-
бочем месте,  видимость, читаемость показателей). Проблема 
кодирования информации. Особенности проектирования и оцен-
ки индивидуальных и  коллективных средств отображения ин-
формации. 

Проблема  соответствия  информационной и образно-

концептуальной моделей в проектировании и оценке  СОИ. 
Модификация, модернизация, перестройка систем.  Автома-

тизация. Компьютеризация в различных видах труда. Интеллек-
туальный интерфейс. 

ИП и эргономика в проектировании, оценке и  совершенство-
вании  информационных и  компьютерных  средств и техноло-
гий.    

11 Эргономическое 
обеспечение раз-
работки и эксплу-
атации эрготехни-
ческих сред: эрго-
номические стан-
дарты и эргоно-
мическая экспер-
тиза. 

Системотехнические характеристики: эффективность, надеж-
ность, оптимальность, готовность,  устойчивость и их соотноше-
ние. Характеристики и показатели деятельности человека в эрга-
тических системах: физиологические, психофизиологические, 
психологические, социально-психологические; интегральные, 
комплексные, групповые, единичные, частные.  

Характеристики и показатели качества систем: эргономич-
ность, управляемость, обслуживаемость, освояемость, обитае-
мость. Характеристика (аттестация) рабочих мест  в эргатиче-
ской системе. Классификация рабочих мест. Проектирование  
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жизненного пространства: цех (интерьер),  предприятие,  окру-
жающая его территория. 

Пространственная организация, расчет параметров и плани-
ровка рабочих мест. Антропометрические и функциональные 
характеристики. Психологический подход к организации про-
фессиональной предметно-пространственной среды. Базы отсче-
та при конструировании  пространственных параметров рабочих 
мест и  рабочей мебели. 

Эргономические  параметры обслуживания  рабочих мест. 
Физиологические, биомеханические  и психологические крите-
рии  оптимизации  параметров  ручного инструмента и механиз-
мов. Органы управления в СЧМ, их выбор, классификация, про-
странственное размещение (по  критериям частоты использова-
ния, досягаемости).  

Эргодизайн рабочей одежды и снаряжения. Оценка результа-
тов труда и трудового процесса. Удовлетворенность работников 
трудом, условиями, оборудованием, отношениями между людь-
ми и пр. «Функциональный комфорт»  и его оценка.Оценка 
надежности  эргатической системы. Оценка качества промыш-
ленной продукции, товаров  и услуг. Порядок и методика прове-
дения эргономической экспертизы. Эргономические аспекты 
стандартизации. 

12 Психологическая 
служба в системах 
«человек-

техника»: функ-
ции, методы, фор-
мы и требования к 
профессиональной 
работе психолога. 

Специфика работ психолога (эргономиста) на разных этапах 
проектирования эргатических систем: моделирование, расчеты, 
оценка, макеты. Проблема распределения функций между чело-
веком и машиной. 

Математическое моделирование деятельности. Прогнозиро-
вание численности персонала системы «человек-машина» 
(СЧМ).ИП и эргономическое проектирование, оценка и рацио-
нализация трудовой нагрузки. Планирование  труда и отдыха 
персонала. Учет факторов среды. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Тема 1. Введение в психологию труда: предмет, задачи и основные разделы совре-

менной психологии труда. 
Тема 2. История и тенденции развития современной психологии труда. 
Тема 3. Методы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. 
Тема 4. Системный подход в исследовании предмета психологии труда: понятие 

профессии, профессиональной деятельности, специальности, должности и трудового по-
ста в организации. 

Тема 5. Развитие человека как субъекта труда: кризисы и деструкции в профессио-
нальном становлении. 

Тема 6. Профессиографирование как основа деятельности специалиста в сфере 
психологии труда. Методы профессиографии. 

Тема 7. Психологическая адаптация к профессиональной деятельности: профессио-
нальная пригодность, мотивация профессиональной деятельности и развитие профессио-
нализма. 

Тема 8. Функциональные состояния в труде: работоспособность, утомление, моно-
тония и пресыщение трудом. 

Тема 9. Теоретико-методологические основы инженерной психологии: особенности 
и классификация систем «человек-машина». 
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Тема 10. Оператор в системе «человек-машина» и психологические особенности 
его деятельности. 

Тема 11. Эргономическое обеспечение разработки и эксплуатации эрготехнических 
сред: эргономические стандарты и эргономическая экспертиза. 

Тема 12. Психологическая служба в системах «человек-техника»: функции, мето-
ды, формы и требования к профессиональной работе психолога. 

 

  Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Занятие 1. 
Тема: Введение в психологию труда: предмет, задачи и основные разделы совре-

менной психологии труда, история и тенденции развития современной психологии труда 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психология труда, инженерная психология, эргономика, как научно-

практические дисциплины, их предмет и задачи.  
2. Эргономика как комплексная междисциплинарная наука о труде.  
3. Краткая история отечественных и зарубежных психологических наук  о тру-

де.  
4. Актуальные направления деятельности психолога-практика   в сфере про-

фессионального труда. 
5. Формирование психологического знания о труде на различных этапах исто-

рического развития человеческого общества.  
6. Связь истоков психологии труда как науки с развитием общественной прак-

тики.  
 

Занятие 2. 
Тема: История и тенденции развития современной психологии труда 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование психологического знания о труде на различных этапах исто-

рического развития человеческого общества (древность, эпоха феодализма, 19-20 вв.).  
2. Возникновение и развитие за рубежом научно- психологических знаний о 

труде.  Научные принципы организации труда  Ф.Тейлора. Зарубежная психотехника 
(В.Штерн, Г. Мюнстерберг). 

3. Этапы в развитии отечественной и советской психологии труда и их общая 
классификация (О.Г. Носкова, Е.А.Климов, М.А.Дмитриева, А.А.Крылов).  

4. Общая характеристика этапов возникновения и развития советской психо-
техники. Научно-практические вопросы отечественной психотехники (С.Г.Геллерштейн, 
И.Н.Шпильрейн, А.И.Розенблюм).  

5. Ошибки советских психотехников и их причины (С.Я.Рубинштейн). Роль 
психотехники в развитии психологической науки. 

6. Идеи психологического изучения профессий  
и профессиографические исследования в психологии труда. 

 

Занятие 3. 

Тема: Методы психологии труда, инженерной психологии и эргономики 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о методологии и методах исследования в психологии труда, инже-

нерной психологии и эргономике. 
2. Общепсихологические методы исследования в психологии труда, инженер-

ной психологии и эргономике: цели, задачи и особенности использования.   
3. Собственные методы исследования психологии труда, их характеристика и 

особенности применения.  
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4. Специфические методы исследования в инженерной психологии и эргоно-
мике, особенности их применения. 

5. Аппаратурные методы исследования в психологии труда, инженерной пси-
хологии и эргономики, их виды и характеристика.  

6. Использование ЭВМ в организации и проведении исследований в области 
психологии труда, инженерно-психологических и эргономических исследованиях. 
 

Занятие 4. 
Тема: Системный подход в исследовании предмета психологии труда: понятие 

профессии, профессиональной деятельности, специальности, должности и трудового поста 
в организации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Труд, профессия, специальность, трудовой пост в организации и его компо-

ненты (объект, предмет, продукт труда, средства, условия труда, производственная среда); 
типология продуктов труда; классификация средств труда.  

2. Эргатическая система и эргатические функции; эволюция эргатических 
функций в истории цивилизации; тенденции  изменения мира профессий в постиндустри-
альном обществе; человеческие факторы в эргатических системах.   

3. Субъект труда; уровни исследования субъекта труда; внутренние условия 
субъекта труда; психологические признаки  сознания субъекта труда; «оператор» как 
субъект труда в сложных технических системах;  индивидуальный и коллективный субъ-
ект  профессиональной деятельности. Этика и деонтология труда: психологические аспек-
ты. 

4. Понятия: потребность, мотив,  стимул, мотивация, профессиональные инте-
ресы, предпочтения, склонности; удовлетворенность трудом; ценностные ориентации, 
ценностно-мотивационная направленность субъекта труда. 

5. Типология профессиональных предпочтений, профессиональных типов лич-
ности  и  разновидностей профессиональной среды  Дж. Холланда.  
 

Занятие 5. 

Тема: Развитие человека как субъекта труда: кризисы и деструкции в профессио-
нальном становлении. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль  труда в  антропогенезе и  на начальных этапах онтогенеза.   Значение 

труда как ведущей деятельности в системе нравственного и гражданского воспитания 
подрастающего поколения. 

2. Развитие человека как субъекта труда в разные периоды жизнедеятельности. 
Стадии развития субъекта труда в цикле профессионализации. 

3. Профессиональная  адаптация, дезадаптация, реадаптация; «профессиональ-
ная адаптивность» и  опосредующие  ее факторы.  

4. Кризисы профессионального развития личности.  
5. Социально желательные и нежелательные варианты профессионального 

развития (профессиональная вовлеченность, «выгорание», профессиональные деформа-
ции, «трудоголизм» и пр.). 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Задание для письменного индивидуального обобщения: применение систем-

ного подхода в психологии.    

2. Задание для письменного индивидуального обобщения:  составить профес-
сиографическую модель профессии психолога. 

3. Задание: самостоятельно подобрать 2-3 методики, которые можно использо-
вать при проведении профориентационной работы. Обосновать свой выбор устно. 
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4. Задание: самостоятельно, подобрать 10 методики, которые можно использо-
вать при выявлении проф. пригодности человека к профессии психолога. Обосновать свой 
выбор устно. 

5. Задание: найти 5 методик оценки функциональных состояний человека. 

6. На основе имеющихся стандартов провести экономически экспертизу рабо-
чего места оператора ЭВМ. 

7. Реферат. 
 

Примерная тематика рефератов, курсовых проектов (работ). 
1. Психологический анализ конкретных профессий. 
2. Психология в оценке профессионализма и эффективности труда. 
3. Выявление и оценка профессиональных компетенций и компетентностей. 
4. Психологические основы  тренинга профессиональных умений. 
5. Трудоголизм: положительные и негативные  проявления. 
6. Индивидуальный стиль саморегуляции  в  профессиональном труде. 
7. Профессиональное самосознание в разнотипных профессиях. 
8. Принятия решений в профессиональной деятельности. 
9. Профессиональное общение в разнотипных профессиях. 
10. Риск в профессиональной деятельности и склонность к риску субъектов труда. 
11. Психологический анализ профессиональных ошибок. 
12. Психология в управлении качеством товаров и услуг. 
13. Рефлексия в операторской деятельности. 
14. Психологические основы тайм-менеджмента профессионала. 
15. Психологические особенности организации групповой операторской деятель-

ности. 
16. Применение интеллектуального интерфейса для решения новых задач 

повышенной сложности  на транспорте.  
17. Эргономика и дизайн оффиса: возможности выполнения трудовых задач, 

коммуникация, отдых и подготовка к трудовой смене. 
18. Батарея методик отбора на операторские должности.  
19. Центры ассессмента: организация и содержание мероприятий, точность прогно-

за успешности профессиональной деятельности.  
20. Метод критических инцидентов в психологическом изучении профессий. 
21. Модель трудового действия как совокупность трех групп характеристик: эмо-

циональной, когнитивной и исполнительной.  
22. Выделение и измерение этапов переработки информации: обнаружение, опо-

знание, сканирование кратковременной памяти, оценка объема первичной па-
мяти, логические преобразования.  

23. Применение  биполярных шкал для сбора данных.  Составление системы 
шкал, проведение опроса. Обработка. Анализ.  

24. Психологическое консультирование по принятию решения в профессиональной 
деятельности. 

25. Методика оценки информационной и  концептуальной  моделей. Процедура, 
приборы, результаты. Требования к информационным моделям и рабочему 
пространству в труде оператора.  

26. Эргономическая экспертиза промышленных изделий. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
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нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-
сультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература  
2. Психология труда, инженерная психология и эргономика + доп материалы в 

ЭБС : учебник для академического бакалавриата / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией 
Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2017. — 529 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02312-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/400941. 

3. Манухина С.Ю. Инженерная психология и эргономика: хрестоматия: учеб-
но-методический комплекс / Автор и составитель С.Ю. Манухина. - М.: Изд. Центр 
ЕАОИ, 2011. – 224 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90370 

4.  Психология труда:  хрестоматия:  учебно-методический комплекс/  Автор и 
составитель С.Ю. Манухина. –  М.:  Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – 275 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90711 

 

дополнительная литература  
1. Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика. – М., 2008. 
2. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное про-

ектирование техники, программных средств и среды. – М.: Тривола, 1999. ( Е-Книга: Изд-

во Тривола, Ек – 034). 

3. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психо-логии и эрго-
номики. Выпуск 1/ Под ред. В.А. Бодрова и А. Л. Журавлева. - М.: Изд-во «Институт пси-
хологии РАН», 2009.— 615 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=87258 

4.  Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. Основы инженерной психоло-
гии. Учебник для студентов вузов. — Екатеринбург: Деловая книга, 2001. — 575 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221081 

5.  Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эрго-
номики. Выпуск 2 / Под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавле-ва. – М.: Издательство «Инсти-
тут психологии РАН», 2011. – 624 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=87427 

https://biblio-online.ru/bcode/400941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=87258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=87427
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6.  Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эрго-
номики. Выпуск 3 / Под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавле-ва. – М.: Издательство «Инсти-
тут психологии РАН», 2012. – 399 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=86286 

7.  Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психо-логии и эрго-
номики. Выпуск 4 / Под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Жу-равлева. – М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2012. – 480 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221126 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 
ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 
ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), про-
грамма подготовки презентаций, графический редактор. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории). 
Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации до-
статочно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализиро-
ванной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=86286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221126
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В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары и 
др.) и интерактивные методы обучения (кейс-метод, апробация конкретных методов, ро-
левые игры и др.).   

Преподаватель, по своему усмотрению для проведения практических занятий мо-
жет использовать различные формы: традиционные семинары, практикумы (что весьма 
желательно при ознакомлении с практичесой чатью курса), круглые столы, пресс-

конференции, устные журналы, семинары-диспуты и др. При традиционной форме прове-
дения семинарских занятий по каждому вопросу рекомендуется заслушивать доклады 
студентов и их ответы на вопросы аудитории, оппонентов докладчиков и содокладчиков, а 
также дополнительные сообщения студентов или выступления. Преподаватель организует 
обсуждение докладов и содокдадов, обращая особое внимание на разбор проблемных во-
просов, оценивает выступления и подводит итоги. Предполагается, что основная часть 
группы готовит весь материал, выносимый на семинарское занятие.  

Студент может привлекать и другие литературные источники, и мате риалы, кроме 
рекомендованных преподавателем, по мнению студента  подходящие к данному вопросу.  

При подготовке к практическим занятиям следует выполнять задания для самосто-
ятельной работы, представленные в программе: конспектирование первоисточников, под-
готовка докладов, сообщений, рефератов, творческих заданий (например, составление 
кроссворда, мультимедийной презентации доклада и пр.). 

Перед подготовкой или в процессе подготовки к семинару студент может прокон-
сультироваться у преподавателя по интересующим его вопросам. Преподаватель может 
проконтролировать подготовку студентов к семинару путем использования устного или 
письменного опроса или проверки конспектов литературных источников.  

На семинарских занятиях преподавателю следует особое внимание уделять не 
только содержанию выступления студентов, но и его целесообразности, логике изложе-
ния, убедительности выводов, а так же культуре речи, умению формулировать вопросы, 
логично выбирать ответ, отстаивать и обосновывать свою точку зрения. Перечисленные 
умения являются основой диалогового общения, столь необходимого будущему специа-
листу. 

Преподаватель, может поощрить активных студентов в случае их успешного и ак-
тивного  участия в семинарах, при полном посещении занятий, в случае отличных оценок 
в промежуточной аттестации и защите реферата, –  может оценить таких студентов по 
данному курсу на отличную оценку и освободить их от явки на экзамен. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-

лены в форме вопросов для устного опроса и тестов для проверки знаний в системе ДО. 
 

Примерные вопросы к экзамену 

 1. Предмет и задачи психологии труда. Труд как самостоятельный вид деятельности.  

2.     Методы психологии труда, их характеристика.  

3.     Основные разделы современной психологии труда и их особенности.   

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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4.    Человек как субъект труда: этапы и кризисы профессионального развития.  

5.     Эргатическая система. Основные эргатические функции. Трудовой пост и его струк-
тура. 

6.    Психологическая характеристика профессионализма и профессиональные деструкции 
в трудовой деятельности.  

7.     Профессия как форма деятельности. Классификация профессий. 

8.     Особенности профессий группы «Человек – Природа», «Человек – Знак», «Человек – 

Техника», «Человек –Человек» и «Человек –Художественный образ» 

9.     История развития отечественной психологии труда.  

10. История развития зарубежной психологии труда.   
11. Индивидуальный стиль трудовой деятельности и процесс его формирования.  

12. Психологические характеристики труда психолога.  

13. Психология профессионального самоопределения. 

14. Профориентация: цели, формы и методы профориентационной работы. 

15. Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. 
16.Способности и профессионально важные качества личности. 

17. Значение сенсорных и перцептивных качеств в трудовой деятельности. Закономерно-
сти ощущения и восприятия. 

18.Значение внимания, памяти и психомоторных качеств для трудовой деятельности. 
19. Интеллектуальные способности и трудовая деятельность. 
20. Профессиональная пригодность: теоретико-методологические основы профессиональ-
ной пригодности и методы её определения. 

21. Психологические основы профотбора, его сущность, цели и методы. 

22. Профессиограмма: технология и принципы составления профессиограмм. Профессио-
нально-важные качества и психограмма. 

23. Психологические характеристики производственного коллектива и коллективного 
субъекта трудовой деятельности. 

24. Профессиональная адаптация личности. Общие вопросы адаптации. Психофизиологи-
ческие основы адаптации. 

25.Социально-психологическая адаптация в коллективе. Роль эмоциональных состояний в 
адаптации личности. 

26. Психология профессиональной работоспособности. Работы И.М. Сеченова. 

27. Оптимальный режим труда и отдыха. 

http://www.no-stress.ru/Uchebniki/PsyLabor/proffesia.html
http://www.no-stress.ru/Uchebniki/PsyLabor/klas-prof.html
http://www.no-stress.ru/Uchebniki/PsyLabor/profesiogramma.html
http://www.no-stress.ru/Uchebniki/PsyLabor/rabotosposobnost.html
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28. Психические состояния человека в труде: напряженность, монотония, утомление.  

29. Стресс  в профессиональной деятельности: методы профилактики стресса и работы с 
постстрессовыми состояниями. 

30. Психология безопасности в труде. Психологические предпосылки аварийности и 
травматизма. 

31. Аппаратурные методы исследования в науках о труде. Возможности использования 
прибора «Активациометр» в профессиональной деятельности психолога труда. 

32. Инженерная психология и эргономика как научные и учебные дисциплины. Связь с 
другими науками.  
33. Проблемы и задачи инженерной психологии. 
34. Оператор в системе «человек – машина» (СЧМ). Этапы деятельности оператора. 
35. Понятие СЧМ и классификация СЧМ. 
36. Образно-концептуальная модель, ее виды и характеристики. 
37. Классы операторской деятельности. 
38. Информационная модель и требования к ней. 
39. Методологические принципы инженерной психологии. 
40. Методы инженерной психологии. 
41. Психологический анализ деятельности оператора СЧМ.  
42. Уровни регуляции деятельности оператора СЧМ. 
43. Виды и основные характеристики трудового действия. 
44. Взаимодействие анализаторов в процессе приема и переработки информации. 
45. Мышление в процессе переработки информации и восприятие речевых сообщений. 
46. Память и ее роль в процессе хранения и переработки информации в деятельности опе-
ратора СЧМ.   
47. Принятие решений оператором СЧМ на перцептивно-опознавательном уровне. 
48. Принятие решений оператором СЧМ на речемыслительном уровне. 
49. Связь восприятия и движения в процессе управляющего действия. 
50. Организация труда операторов и разработка режимов труда и отдыха. 
51. Контроль состояния и результатов работы оператора.  
52. Групповая деятельность операторов. Совместимость и сработанность операторов. 
53. Формирование групп и управление групповой деятельностью операторов.  
54. Рабочая система и распределение функций в процессе ее проектирования. 
55. Эргономические основы проектирования рабочего места оператора. 
56. Психологические особенности и основные проблемы взаимодействия человека с ком-
пьютером. 
57. Основные принципы и задачи проектирования, разработки и эксплуатации систем «че-
ловек – компьютер». 
58. Задачи и формы работы психолога в системах «человек – техника». 
59. Понятие «эргономика». Принципы эргономического анализа трудовой деятельности. 
60. Эргономическая экспертиза, особенности её организации и проведения. 

 

Пример вопросов из теста 

1. К какой отрасли психологии лучше подходит данное определение: «отрасль 
науки, изучающая человека (или группу людей) и его (их) деятельность в условиях произ-
водства с целью совершенствования орудий, условий и процесса труда»: 

 инженерная психология; 
+эргономика; 

психология труда; 

http://www.no-stress.ru/Uchebniki/PsyLabor/safe-labor.html
http://www.no-stress.ru/Uchebniki/PsyLabor/safe-labor.html
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физиология и гигиена труда. 
 

##type 5 

2. Расположите отрасли психологии по мере их появления. То есть в верху самые 
старые отрасли а внизу наиболее молодые: 

[03]инженерная психология; 
[02]психотехника; 
[04]эргономика; 
[01]индустриальная психология. 
 

##type 4 

3. Какие из перечисленных ниже отраслей научного знания отделились от инже-
нерной психологии, а какие из эргономики: 

[04]эргономика; 
[03]инженерная психология; 
космическая психология; 
юзабилити. 
 

4. По классификации основных методов исследования С. Л. Рубинштейна суще-
ствуют следующие виды эксперимента. 

сравнительный, генетический 

+естественный, лабораторный, психолого-педагогический, вспомогательный; 
внешний, прямой, косвенный 

организационный,   эмпирический,   интерпретационный. 
 

5. Какая из приведенных методик относится к опросным методикам: 
анализ документов и продуктов деятельности субъекта; 
многофакторные модели; 
самонаблюдение; 
+ тестирование. 
 

6. Под работой мы понимаем: 
+материально вознаграждаемая деятельность человека, направленная на создание 

определенных благ; 
это область, ограниченная вследствие разделения труда и зафиксированную доку-

ментально область приложения сил человека с целью создания социально ценного про-
дукта; 

сознательное предвосхищение социально ценного результата; 
это не только процесс поддержания физического существования, но и социальная 

активность человека ради самой потребности в труде. 
 

7. К какой отрасли психологии лучше подходит данное определение: «отрасль 
науки, изучающая психологические особенности труда человека при взаимодействии его с 
техническими средствами в процессе производственной и управленческой деятельности; 
результаты изысканий используются  для оптимизации деятельности людей в системах 
«человек - машина», а также при проектировании новых технических средств и техноло-
гий»: 

+ инженерная психология; 
эргономика; 

психология труда; 
физиология и гигиена труда. 
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В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и крите-
рии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Умение самостоятельно при-
нимать решение, решать про-
блему/задачу теоретического 
или прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать и 
грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
творитель-
ный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

 

 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей про-
граммы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью выполнения курсовой работы по модулю является: УК-1; УК-2 

 

1. Выявление развития универсальных компетенции (УК): 
 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

индикаторы: 
УК-1.1. Демонстрирует владение методами системного анализа, способы обоснования 
решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи; 
УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных проблемной 
ситуации; навыки разработки и обоснования плана действий при решении. 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2)  

индикаторы: 
УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих 
ее достижение 

УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учи-
тывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 
 

 

 2. Трудоемкость выполнения курсовой работы по модулю зафиксирована учеб-
ным планом и составляет 1 зачетных единицу.  

 

3. Место в структуре основной образовательной программы. Данная курсовая 
работа направлена на освоение модуля 4, включающего как психолого-педагогические 

дисциплины, так и дисциплины профессионального образования. Модуль относится к ин-
вариантной части учебного плана основной профессиональной образовательной програм-
мы по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Курсовая работа 

проводится как форма промежуточной аттестации по модулю в 4 семестре. 
 

4. Перечень планируемых результатов освоения:  

 В результате освоения модуля студент должен: 
 Знать: 
- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасности 

- как осуществлять поиск, проводить критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач 

Уметь: 
- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний; 
- формулировать в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее 
достижение. 

Владеть: 
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- оптимальными способами для решения определенного круга задач, учитывая действую-
щие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения; 

- методами системного анализа, способы обоснования решения (индукция, дедукция, 
по аналогии) поставленной задачи. 

 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Требования к структуре курсовой работы: 
Курсовая включает в себя следующие блоки: 

Основными элементами структуры первой курсовой работы являются: 

Содержание 

ГЛАВА 1 (посвящается теоретическому анализу предмета исследования) 

1.1 ..... 

1.2 ...... 

1.3 ...... 

Выводы  

ГЛАВА 2 (посвящается планированию исследования) 

2.1 ...  (методы исследования)  

2.2 ...  (логическая схема исследования)  

Список литературы 

Приложения  

 Объем курсовой работы 30 - 35 страниц. Список литературы должен включать не 
менее 35 первоисточников, из которых не менее 30 % должны составлять публикации за 
последние 3 года (более подробнее см. методические рекомендации к теоретической 
курсовой) 

  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  
основная литература:  

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Текст] /В.М. Кожухар. - М.: Дашков и 
К, 2010. -  htth//www.ibooks.ru 

2. Сороков Д.Г. Работа с научной информацией. Написание и защита квалификационных 
работ по психологии [Текст] /Д.Г. Сороков. - М.: Форум, 2010. 

дополнительная литература:  
3. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Текст] /И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и 

К, 2013. 
 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 

 

8. Материально-техническое обеспечение:  
Для выполнения курсовой работы по модулю используются учебные аудитории, 

оборудованные компьютерной техникой. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-

ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения за-
ушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации 

Основная цель теоретической курсовой работы состоит в том, чтобы научиться: ста-
вить проблему, разрабатывать теоретическую концепцию исследования, выдвигать ги-
потезы исследования и выбирать способы и средства их доказательства.  

Постановка проблемы и выбор способов решения возможна только на основе теоре-
тического анализа литературы. Общим результатом теоретического анализа является по-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


90 

 

нимание предмета исследования.  

На основе понимания предмета строится концептуальная модель исследования. Кон-
цептуальная модель исследования включает: методологические и теоретически основы 
исследования, гипотезы исследования, понятия и методы исследования.  

Курсовая работа выступает как форма промежуточной аттестации по модулю. 

Подготовка выполнения работы включает индивидуальные консультации студента с ру-
ководителем. 

Процедура защиты проводится на кафедре в согласованные сроки. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсовой работы.  

Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Общая характеристика психологии как науки: предмет, объект, задачи и методы.  
2. Особенности и специфика межотраслевых связей психологии с различными областями 
гуманитарного знания. 
3. Психология как естественнонаучная и гуманитарная дисциплина. 
4. Особенности становления и развития предмета психологии.  
5. Явления сознания как предмет исследования.  
6. Специфика и особенности предмета и задач психологии поведения.  
7. Проблема бессознательного в психоанализе.  
8. Категория деятельности в психологии.  
9. Сущность и содержание принципа единства сознания и деятельности.  
10. Природа и качественные особенности психики человека. 
11. Высшие психические функции и их социальная природа.  
12. Человек и его психика.  
13. Особенность деятельности человека, ее строение и виды. 
14. Сущность и содержание основных понятий и принципов психологической теории дея-
тельности. 
15. Специфика формирования мотивационно-личностных аспектов деятельности челове-
ка.  
16. Психологические закономерности развития деятельности – сущность и содержание.  
17. Специфика развития представлений о личности в психологической науке.  
18. Понятие личности в психологии.  
19. Личность как системное (социальное) качество.  
20. Проблема соотношения понятий "личность” и "индивидуальность” в психологии. 
21. Психологическая структура личности.  
22. Развитие представлений о структуре личности в отечественной психологии.  
23. Понятие установки личности – сущность и содержание проблемы.  
24. Психология самосознания личности.  
25. Развитие психики в филогенезе.  
26. Особенности представлений о возрастной периодизации развития личности в различ-
ных школах и направлениях психологии. 
27. Становление взглядов и представлений о темпераменте в ходе развития психологиче-
ской науки.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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28. Особенности взаимосвязи свойств нервной системы и типов темперамента.  
29. Психологическая характеристика способностей человека.  
30. Задатки как природные предпосылки способностей.   
31. Специфика психологической классификации способности и ее учет в профориентаци-
онной работе. 
32. Зигмунд Фрейд: психоаналитическая теория личности. 
33. Сущность и содержание индивидуальной психологии Альфреда Адлера.  
34. Психология личностного самоопределения.  
35. Комплекс неполноценности: психологические факторы возникновения и проявления.  
36. Аналитическая психология Карла Юнга.  
37. Сущность и содержание эго - теории личности Эрика Эриксона.  
38. Гуманистическая теория Эриха Фромма – специфика взгляда на основные проблемы 
психологии.  
39. Сущность и содержание социокультурной теории личности Карен Хорни.  

40. Взгляды Гордона Олпорта на проблему личности. 
41. Сущность и содержание теории черт личности Рэймонда Кеттела. 
42. Теория типов личности Ганса Айзенка.  
43. Особенности понимания психического в бихевиористской теории Б.Ф.Скиннера. 
44. Сущность и содержание теории личностных конструктов Джоржа Келли.  
45. Основные принципы гуманистической психологии Абрахама Маслоу.  
46. Психология мотивации человека.   
47. Сущность и содержание феноменологической теории личности Карла Роджерса.  
48. Сущность и содержание основных проблем психологии эмоций. 
49. Особенности взаимосвязи эмоций и мотивации.  
50. Основные направления развития представлений об эмоциях в психологической науке. 
51. Сущность и содержание психоаналитических концепций аффекта.  
52. Сущность и содержание когнитивных теорий эмоций личности.  
53. Сущность и содержание периферической теории эмоций Джемса-Ланге.  
54. Сущность и содержание теории дифференциальных эмоций (И. Изард).  
55. Особенности понимания эмоций в рамках информационной теории П.В.Симонова.  
56. Сущность и содержание теории эмоций С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева.  
57. Особенности и специфика эволюционного развития потребностей.  
58. Мотивы и сознание. Смыслообразующая функция мотивов. 
59. Психологические механизмы развития мотивации человека. 
60. Особенности понимания мотивации в различных школах и направлениях психологии.  
61. Особенности влияния мотивации на деятельность: закон Йеркса-Додсона. 
62. Роль ощущений в жизнедеятельности людей.  
63. Эволюция психологических представлений об ощущении. 
64. Физиологические основы ощущений.  
65. Чувствительность человека и особенности ее измерения. 
66. Физиологические основы восприятия. 
67. Классификация свойств восприятия человека и их характеристика.  
68. Закономерности восприятия, особенности протекания в учебной деятельности.  
69. Память как психический процесс, круг явлений памяти.  
70. Особенности влияния памяти на успешность обучения.  
71. Основные виды памяти и их характеристика.  
72. Сущность и содержание ассоциативной теории памяти.  
73. Основные факты и закономерности психологии памяти.  
74. Память и научение в психологии поведения. 
75. Основные положения теории построения движений Н.А.Берншейна. 
76. Исследования памяти в когнитивной психологии.  
77. Проблема памяти в культурно-исторической теории и методика двойной стимуляции.  
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78. Зависимость непроизвольного запоминания от структурной деятельности в работах П. 
И. Зинченко и А.А.Смирнова.  
79. Взаимосвязь запоминания и мотивации с точки зрения психоанализа (З.Фрейд).  
80. Мотивация и запоминание с точки зрения бихевиоризма.  
81. Исследования взаимосвязи мотивации и запоминания в гештальтпсихологии. 
82. Психологическая сущность внимания и его свойства.  
83. Связь уровня возбуждения и внимания в теории Канемана. 
84. Особенности развития внимания в ходе учебной деятельности. 
85. Сущность и содержание основных теоретических подходов к изучению мышления в 
зарубежной и отечественной психологии. 
86. Мышление в структуре психики. 
87. Физиологические основы мышления. 
88. Индивидуальные особенности и качества мышления. 
89. Сущность и содержание теории поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я.Гальперин). 
90. Информационная теория интеллектуально-когнитивного развития. 
91. Система возрастной диагностики умственного развития. 
92. Психологические теории интеллекта. 
93. Сущность и содержание психологических механизмов воображения. 
94. Нарушения и патологии мышления – сущность проблемы и особенности проявления. 
95. Речь: особенности развития в филогенезе и онтогенезе.  
96. Психофизиологические механизмы речи и ее мозговая организация.  
97. Сущность и содержание психолингвистического исследования речи. 
 

 

Критериями оценки уровня сформированности компетенций обучающихся являют-
ся: 

- владение понятийным аппаратом; 
- глубина и осознанность знаний; 
- прочность и действенность знаний; 
- аналитичность и доказательность рассуждений. 
- использование ранее полученных теоретических знаний при решении психоло-

го-педагогических задач; 
- способность решать конкретные психолого-педагогические задачи и ситуации; 
- обоснование, аргументация выполненного решения психолого-педагогической 

задачи и ситуации. 
Перечень документов, необходимых для защиты  

курсовой работы 

1. Курсовая работа. 
2. Доклад (2 экз.) 
3. Иллюстрационный материал (при необходимости). 
4. Презентация на электронном носителе. 

  

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в результа-
те доклада и ответов на вопросы на защите складывается из следующих признаков: 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
ка) 

Повышен- Творческая дея- Студент продемонстрировал Отлично 90-100  



93 

 

ный тельность  полные, глубокие и осознан-
ные знания; компетенция 
сформирована полностью; 
решение задачи (ситуации) 
осуществлялось с осознанной 
опорой на теоретические зна-
ния и умения применять их в 
конкретной ситуации; реше-
ние задачи не вызвало особых 
затруднений; 

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

студент продемонстрировал… Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

студент продемонстрировал 
недостаточно полные, глубо-
кие и осознанные знания; 
компетенция сформирована 
лишь частично, не представ-
ляет собой обобщенное уме-
ние; при решении задачи (си-
туации) теоретические знания 
использовались фрагментарно, 
поверхностно; решение задачи 
(ситуации) вызвало значи-
тельные затруднения; 
 

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня; студент продемонстрировал отсутствие знаний; 
компетенция не сформирована даже на уровне от-
дельного умения; задача не решена, студент не 
ориентируется в условиях и способах решения за-
дачи (ситуации).  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты промежуточной аттестации в форме защиты курсовой работы по моду-
лю в соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки 
качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в 
электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) 
вносятся и в зачетные книжки студентов на соответствующем развороте. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

https://sdo.bspu.ru/
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формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

Разработчики: 

к.психол.н., доцент кафедры  
возрастной и социальной психологии      О.М. Макушкина 

 

старший преподаватель кафедры  
возрастной и социальной психологии      А.Н. Нугаева  
 

Эксперты: 
Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

Внутренний 

К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А.Шурухина 

 

 

https://osdo.bspu.ru/


МИНПРОСВЕЩЕНИЕ РФ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.04.11 ПРАКТИКУМ САМОПОЗНАНИЯ  
для направления подготовки 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  
 

Направленность (профиль) Психологическое консультирование и медиация в социальной 
сферы 

 

Квалификация: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

1. Целью дисциплины является:  
развитие общепрофессиональных компетенций:  
- ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональ-
ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

индикаторы  
ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональ-
ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК.6.2. Демонстрирует умения дифференцированного отбора и проектирования психо-
лого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности. 
ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятель-
ности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практикум самопознания» относится к модулю «Индивидуальное и се-

мейное консультирование» учебного плана и является дисциплиной по выбору. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и 
опасности социальной среды и образовательного пространства; 

- адекватные формы, принципы методы и технологии коррекционно- развивающей работы 
и психологической помощи 

 

Уметь: 

- выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведе-
нии обучающихся понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и ка-
чественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки; 
- руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 

Владеть: 

- технологиями самоорганизации и самообразования; 
- здоровьесберегающими технологиями в профессиональной деятельности, учитывать 
риски и опасности социальной среды и образовательного пространства; 

-навыками планирования, разработки и реализации 

программы коррекционно-развивающей работы 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
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станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Знакомство, организа-
ция работы группы 

Организация знакомства. Формирование у участников жела-
ния работать в группе. Первичная диагностика тренинговой 

ситуации. Снижение тревожности участников группы. Рабо-
та с ожиданиями участников. Формирование норм групповой 
работы. 

2 Выработка сплочения 
группы 

Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение 
участников группы для совместного решения задач. Развитие 
умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Разви-
тие эмпатических способностей. Самопознание и познание 
окружающих. Работа с чувствами участников. 

3 Комплексная диагно-
стика личностных осо-
бенностей 

Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции по-
ведения. Выявление показателей ситуативной и личностной 
тревожности, уровня интернальности. Определение интегра-
тивной характеристики социально-психологической адап-
тивности студентов, их эмоциональной комфортности. Вы-
явление уровня самооценки и притязаний. Диагностика мо-
тивационных особенностей первокурсников. 

4 Повышение уровня 
коммуникативной 
компетентности 

Определение уровня развития коммуникативной компетент-
ности. Теоретическое и практическое освоение концепций 
эффективной самопрезентации и формирования позитивного 
имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в себе. Вы-
явление скрытых личностных резервов через осознание и 
осмысление основных барьеров осуществления публичного и 
социального взаимодействия, работа с ними. Осознание воз-
можности контроля над производимым впечатлением. Отра-
ботка навыков вступления в контакт, поддержания и завер-
шения общения. Рассмотрение и анализ последствий приме-
нения различных тактик и стратегий взаимодействия. 

5 Основы командообра-
зования 

 

Определение понятия «команда». Осознание участников 
группы как членов одной команды. Выявление проблемных 
узлов в структуре и взаимодействии. Развитие системы ком-
муникации среди участников команды. Развитие навыков 
индивидуальной и групповой рефлексии. Создание позитив-
ного социального окружения. Развитие и усовершенствова-
ние процессов принятия совместных решений в команде. 
Распределение командных ролей. Преодоление межличност-
ных конфликтов. Выработка умений конструктивной крити-
ки. 

6 Технологии  самораз-
вития и самоорганиза-
ции 

  Технологии тайм-менеджмента: хронометраж как персо-
нальная система учета времени, поглотители(хронофаги) 
времени, способы минимизации неэффективных расходов 
времени, личная система тайм-менеджмента по Г. Архан-

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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гельскому, приоритеты, оптимизация расходов времени, за-
кон Парето, матрица Эйзенхауэра, технологии достижения 
результатов.       Технологии стресс-менеджмента: стрессо-
вый стиль жизни, нестрессовый стиль жизни. Основные чер-
ты психического стресса, стратегии стресс- менеджмента. 
Методы поведенческой психотерапии. Метод прогрессивной 
нервно-мышечной релаксации Э. Джейкобсона. Метод ауто-
генной тренировки Шульца – Якобсона. Выработка навыка-

антагониста, контрреакции, противоположной «правильной» 
привычки.  

  

7 Завершение работы 
группы 

Подведение итогов проделанной работы. Формирование 
установки на реализацию полученных знаний в учебной дея-
тельности студентов. Ускорение процессов социально-

психологической адаптации студентов-первокурсников к ву-
зовскому обучению. Формирование профессиональной пози-
ции студентов, нового образа «Я» в контексте их новой дея-
тельности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практиче-
ские занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

формат тренинга 

Тема1.: Повышение  уровня коммуникативной компетентности   
Вопросы для обсуждения: 

1.Определение уровня развития коммуникативной компетентности.  
2.Выявление скрытых личностных резервов через осознание и осмысление основных ба-
рьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с ними. Осозна-
ние возможности контроля над производимым впечатлением. 
3. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения. 
4.Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и стратегий взаимо-
действия. 
Тема2.:  Основы командообразования 

1.Развитие системы коммуникации среди участников команды. 
2. Развитие навыков индивидуальной и групповой рефлексии. 
3. Создание позитивного социального окружения.  
4.Развитие и усовершенствование процессов принятия совместных решений в команде. 
5.Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной критики. 
6.Управление эмоциональным состоянием.   
 

Тема3.: Технологии  саморазвития и самоорганизации 

Вопросы для обсуждения: 

1.Технологии тайм-менеджмента: хронометраж как персональная система учета време-
ни,поглотители(хронофаги) времени, способы минимизации неэффективных расходов 
времени, личная система тайм-менеджмента по Г. Архангельскому, приорите-
ты,оптимизация расходов времени, закон Парето, матрица Эйзенхауэра, технологии до-
стижения результатов.  
2.Технологии стресс-менеджмента: стрессовый стиль жизни, нестрессовый стиль жизни. 
Основные черты психического стресса, стратегии стресс- менеджмента. Методы поведен-
ческой психотерапии. Метод прогрессивной нервно-мышечной релаксации Э. Джей-
кобсона. Метод аутогенной тренировки Шульца – Якобсона. Выработка навыка-

антагониста, контрреакции, противоположной «правильной» привычки. 
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Требования к самостоятельной работе студентов  
Организация самостоятельной работы студента предполагает подготовку к практи-

ческим занятиям; выполнение заданий, способствующих решению учебных задач; само-
стоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины (по выбору, соответ-
ствующему интересам студентов); выполнение творческих заданий. 

 

Творческие задания для самостоятельной работы: 
5. Подбор упражнений для развития навыков эффективного взаимодействия  с целью 

выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в пове-
дении обучающихся: название упражнения, цель, содержание, вопросы рефлексии. 

2. Разработка программы тренинга, направленного на понимание высокой социальной 

значимости профессии, использование здоровьесберегающие технологии,, выявление ин-
тересов, проектно-исследовательскую деятельность: 

- название предполагаемого тренинга (тема); 
- цель предполагаемого тренинга; 

- задачи, решаемые в рамках данного тренинга; 

- основные характеристики и содержание программы предполагаемого тренинга (состав 
и количество участников); объем программы (количество часов, необходимых для реали-
зации целей данного тренинга); основные этапы и их содержание; основные методы рабо-
ты, методические приемы  и техники и т.п.); 

- критерии оценки эффективности данного тренинга; 

-  тематический план, содержание упражнений. 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  
   7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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  основная литература 

1.Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога : учебное пособие / 
В.Е. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 209 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202 (дата обращения: 
08.05.2020). – Библиогр.: с. 195-203. – ISBN 978-5-4475-8755-0. – DOI 10.23681/450202. – 

Текст : электронный. 
 2.Самоменеджмент : учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, 
В.А. Морозов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Ка-
федра менеджмента в АПК. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет (СПбГАУ), 2015. – 55 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361 (дата обращения: 
08.05.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
    дополнительнаялитература 

1.Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие : [16+] / В.Е. Левкин. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 142 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204 (дата обращения: 08.05.2020). – 

Библиогр.: с. 131-139. – ISBN 978-5-4475-8771-0. – DOI 10.23681/450204. – Текст : элек-
тронный. 
 2.Левкин, В.Е. Тренинг конфликтонезависимости : учебное пособие / В.Е. Левкин. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 166 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450205 (дата обращения: 08.05.2020). – 

Библиогр.: с. 153-162. – ISBN 978-5-4475-8756-7. – DOI 10.23681/450205. – Текст : элек-
тронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

            4.http://www.biblioclub.ru/ 

            5.http://psyjournals.ru   

            6.http://lib.bspu.ru  

            7.http://elibrary.ru/defaultx.asp  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450205
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.bspu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  
 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины    

    Учебная дисциплина «Тренинг  личностного роста» -    призвана  способствовать изуче-
нию  здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности, учитывать 
риски и опасности социальной среды и образовательного пространства.  

 Логика изложения  направлена  на развитие способности к выявлению интересов, трудно-
стей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся,   
руководсва проектно-исследовательской. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 
форме творческих заданий 

 Разработка программы тренинга, направленного на развитие навыков самоорганизации и 
самообразования, понимание высокой социальной значимости профессии, использование 
здоровьесберегающие технологии, выявление интересов, проектно-исследовательскую 
деятельность:  

- название предполагаемого тренинга (тема); 
- цель предполагаемого тренинга; 

- задачи, решаемые в рамках данного тренинга; 

- основные характеристики и содержание программы предполагаемого тренинга (состав 
и количество участников); объем программы (количество часов, необходимых для реали-
зации целей данного тренинга); основные этапы и их содержание; основные методы рабо-
ты, методические приемы  и техники и т.п.); 

- критерии оценки эффективности данного тренинга; 

-  тематический план, содержание упражнений. 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-

ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержатель-
ное описание 
уровня 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалль-
ная шкала 
(академиче-
ская) оценка 

БРС, 
% 

осво-
ения 
(рей-
тин-
говая 
оцен-
ка) 

Повышенный Творческая де-
ятельность 

Включает нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно прини-
мать решение, решать пробле-
му/задачу теоретического или 
прикладного характера на основе 
изученных методов, приемов, 
технологий. 
индикаторы ПК-3.1  Использовать 

адекватные формы, принципы 
методы и технологии коррекци-
онно- развивающей работы и 
психологической помощи. 
индикатоы ПК-3.2 Умение пла-
нирования, разработки и реали-
зации 

программы коррекционно-

развивающей работы, оценки 
эффективности 

коррекционно-развивающей ра-
боты в соответствии с выделен-
ными критериями. 

Отлично 90-

100 

Базовый Применение 
знаний и уме-
ний в более 
широких кон-
текстах учеб-
ной и профес-
сиональной 
деятельности, 
нежели по об-
разцу, с боль-
шей степенью 
самостоятель-
ности и иници-
ативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, система-
тизировать, анализировать и гра-
мотно использовать информацию 
из самостоятельно найденных 
теоретических источников и ил-
люстрировать ими теоретические 
положения или обосновывать 
практику применения. 
Использовать адекватные техно-
логии коррекционно- развиваю-
щей работы и психологической 
помощи. 
Умение реализации 

программы коррекционно-

развивающей работы, оценки 

Хорошо 71-90 

https://lms.bspu.ru/


 103 

 

   Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

 

Разработчик: 

К.пс.н., доцент  кафедры возрастной и социальной психологии   Г.А. Шурухина, 

 

Эксперты: 
Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

Внутренний 

К.пс.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии   О.М. Макушкина

эффективности 

коррекционно-развивающей ра-
боты в соответствии с выделен-
ными критериями. 

Удовлетвори-
тельный 

Репродуктив-
ная деятель-
ность 

Изложение в пределах задач кур-
са теоретически и практически 
контролируемого материала 

Удовлетво-
рительно 

70-51 

Не Удовле-
творительный 

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня 

Неудовле-
творительно 

50 и 
ниже 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными проблемами психологии массо-
вой коммуникации и PR и формирование элементарных практических умений в области массовой коммуникации и 
PR :  

 

1. развитие универсальной(ых) компетенции(й):  

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4): 

индикаторы достижения - УК.4.1.Демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и невер-
бальными средствами взаимодействия с партнерами; 

индикаторы достижения - УК.4.2. Выбирает на государственном и иностранном языках коммуникативно 
приемлемый стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; 

индикаторы достижения - УК.4.3. Осуществляет деловую коммуникацию  на государственном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствую-
щей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных едини-
цах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоя-
тельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к 
ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психология массовой коммуникации и PR» относится к вариативной ча-

сти девятого модуля «Прикладные аспекты социальной психологии». 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- основные теоретические положения теории и практики психологии массовой 

коммуникации; 
- психологическую роль средств массовой коммуникации в современной культуре; 
- механизм управления массовым сознанием и манипулирования общественным мнением 

в психологическом аспекте; 
- базовые принципы теории и практики организации деловой коммуникации в устной и 

письменной формах; 
- нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи; сущность и 

принципы деловой коммуникации; невербальные средства коммуникации; 
уметь:  
- объяснять социально-психологические феномены СМИ: информационные потоки, 

механизмы информационной манипуляции массовым сознанием; 
- разбираться в особенностях психологического влияния СМИ на сознание индивида и 

массовой аудитории в целом; 
- составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с 

языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения; 
- распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки в 

устной и письменной речи; 
- способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 
- выбирать на государственном и иностранном языках коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; 
- вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

- формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной 
деятельности;  

владеть: 

- навыками психологического исследования феноменов массовой коммуникации; 
- навыками по формированию эффективного рекламного текста и навыки анализа 

рекламной продукции; 
- стилями делового общения, вербальными и невербальными средствами взаимодействия 

с партнерами; 
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества; 

- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, вы-
ражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на про-
цедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (кон-
троль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная ра-
бота, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанцион-
ных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов за-
очной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Массовая коммуникация как объект 
изучения. 
 

 

Предмет, задачи и методы курса 
«Психология массовой коммуникации» 

Массовая коммуникация как объект изучения. 
Массовая коммуникация как разновидность 
массового человеческого общения, 
опосредованного техническими средствами 
(печать, радио, телевидение).  
Понятия «массовая коммуникация» (средства 
массовой коммуникации) и «массовая 
информация» (средства массовой 
информации). Традиция использования 
данных понятий в различных науках и сферах 
жизнедеятельности.  
Понятие общения. Общение как универсальное 
взаимодействие в человеческой среде. 
Межличностное и межгрупповое общение. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Средства массовой коммуникации - 

инструмент общения не отдельных индивидов, 
а больших социальных групп.  
Понятие информации. Виды информации. 
Социальная информация. Информационная 
деятельность. Информационное поле. 

  Специфика информационного процесса в 
условиях массовой коммуникации. 
Опосредованность передачи информации 
техническими средствами и отсутствие 
непосредственной обратной связи в процессе 
общения. Организованный, 
институциональный характер массовой 
коммуникации и ее ярко выраженная 
социальная ориентированность. 
Постоянство коммуникативных ролей 
участников массовой коммуникации. 
Повышенная требовательность к соблюдению 
принятых в обществе норм общения. 
Преобладание двуступенчатого характера 
принятия реципиентами сообщений массовой 
коммуникации (после обсуждения в 
референтных группах).  
Основные различия коммуникативного 
процесса в условиях массовой коммуникации и 
межличностного общения. Публичное 
выступление перед открытой аудиторией как 
специфическая разновидность массовой 
коммуникации. 
Аудитория массовой коммуникации. Понятие 
аудитории массовой коммуникации. Общие 
характеристики аудитории массовой 
коммуникации (открытая-закрытая, 
потенциальная, наличная, целевая аудитория). 
Аудитория отдельных каналов массовой 
коммуникации.  
Методы изучения аудитории массовой 
коммуникации. Опросы, анкетирование, 
интервью. Использование технических средств 
для изучения аудитории. Достоинства и 
недостатки отдельных методов изучения 
аудитории. Проблема рейтингов каналов 
массовой коммуникации.  

  

 
Феноменологические характеристики 
коммуникации 

Виды коммуникации. Структура 
коммуникации. 
Компоненты коммуникации. Функции 
коммуникации. Средства коммуникации. 

  Установка и стереотип  
Установка. Понятие установки. 
Физиологическая основа установки. Установка 
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в структуре личности. Иерархия установок. 
Фиксированная установка. Установка и 
проблема опережения в средствах массовой 
коммуникации. Корректирование установки. 
Смена установки.  
Стереотип. Понятие стереотипа. 
Психологическая основа стереотипа. Виды 
стереотипов: мыслительный и знаковый, 
стереотип общепсихологический и социально-

психологический, истинный и ложный, 
положительный и отрицательный, 
пропагандистский стереотип. Штамп. Клише. 
Многообразие форм стереотипов. 
Стереотип как вид памяти. Формирование 
стереотипов. Устойчивость стереотипов. 
Стереотип и установка. Взаимодействие 
стереотипа и установки. Значение и смысл.  
Стереотип-имидж. Конструирование имиджа. 
Особенности образа-имиджа. Условия 
успешного функционирования имиджа. 
Специфика коммерческого и политического 
имиджа. 
Технология создания и разрушения 
стереотипов. 

  Эффективность массовой коммуникации  
Понятие эффективности, эффекта, 
действенности (результативности) массовой 
коммуникации. Три исторически сложившихся 
подхода к оценке эффективности массовой 
коммуникации. «Газеты втянули нас в войну». 
«Война миров» Уэллса. 
Барьеры массовой коммуникации.  
Ожидания и предрасположенность аудитории 
массовой коммуникации. Критерий 
эффективности сообщения (соответствие 
ожиданиям, учет предрасположенности 
аудитории). Условия эффективности 
сообщения.  
Интерес – основа эффективности массовой 
коммуникации. «Чем важнее предмет, тем 
меньше власти у человека с микрофоном». 
Формула эффективности массовой 
коммуникации. Непосредственность 
источников информации как определяющая 
воздействия массовой коммуникации.  
Ситуационные моменты, эмоциональные 
состояния аудитории как переменные, 
сказывающиеся на эффективности массовой 
коммуникации. Информационный климат, 
господствующие стереотипы, массовидность 
интенсивности, продолжительность 
информационного воздействия. Роль обратной 



 109 

связи. 
Социально-психологические эффекты 
массовой коммуникации. 
Критерии, способы и методы оценки 
эффективности массовой коммуникации. 
Анализ цепи массовой коммуникации как 
главный путь к повышению ее эффективности. 
Коммуникатор – организатор эффективного 
сообщения. Значение мотивации обращения 
аудитории к средствам массовой информации. 
Установка на канал.  
Основные эффекты массовой коммуникации: 
нейтральная реакция, малые изменения, 
перестройка взглядов («конверсия»). Факторы, 
делающие конверсию возможной. 
Кратковременные и долговременные эффекты. 
Убеждения и внушения как формирующие 
эффекты массовой коммуникации. 
Творческие факторы эффективности массовой 
коммуникации. 
Понятия подражания и заражения. Понятие 
массовых вкусов. Закономерности массового 
поведения и реклама. Психология моды. 

  

 
Общественное мнение, массовое поведение и 
массовая коммуникация  
Общественное мнение как продукт средств 
массовой коммуникации и как критерии их 
эффективности. Формы воздействия средств 
массовой коммуникации на процесс 
формирования и на функционирование 
общественного мнения. Воздействие 
общественного мнения на средства массовой 
коммуникации. Средства массовой 
информации как рупор общественного мнения.  
Массовое поведение (толпа, паника, мода) и 
воздействие средств массовой коммуникации. 
Использование механизмов массового 
поведения (в частности, подражание и 
заражение) в средствах массовой 
коммуникации. Закономерности массового 
поведения и реклама. Значение стереотипов.  
Слухи. Понятие слуха. Анализ 
функционирования слухов как способ 
изучения потока массовой коммуникации 
внутри аудитории. Лабораторные способы 
изучения преобразования информации в 
процессе межличностного общения.  
Факторы, определяющие появление слухов. 
Формула и закон слуха. Формы слухов. 
Разрушительная роль слухов. Ступени 
нарастания слухов. Аудитория слухов. Роль 
средств массовой информации в 
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распространении слухов. Роль личного 
интереса.  
Процесс искажения сообщения во время 
передачи слухов. Нивелировка. Выпячивание. 
Ассимиляция. Роль рационализации. Подгонка 
под стереотип. Переработка сообщений. 
Память – творческое начало переработки 
информации при формировании слуха. 
Причины искажений сообщений, 
содержащихся в слухе. Психологическая база 
искажений. 
Виды слухов. Можно ли доверять слухам. 
Средства массовой информации и слухи. 
Можно ли использовать слухи как средство 
или канал рекламы.  
Борьба со слухами. Привитие иммунитета к 
слухам как способ борьбы со слухами. 
Своевременная, точная информация – главный 
способ подавления слухов. Опыт борьбы со 
слухами периода Второй мировой войны. 
Психология творчества журналиста, создателя 
рекламы. Творческое мышление. Методы 
активизации творческого мышления. 

2 Общетеоретические проблемы 
психологии рекламы 

 

Введение в психологию рекламы 

Понятие рекламы. Основные подходы к 
пониманию рекламы. Роль и значение рекламы 
в современном обществе. Экономический, 
психологический, политический, 
технологический и социокультурный аспекты 
рекламы. Цели, задачи и функции рекламы. 
История возникновения и развития рекламы.  

  Роль психических процессов в 
формировании рекламных образов: 
когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий аспекты. 
Когнитивный компонент рекламного 
воздействия (ощущение, восприятие, 
внимание, память, мышление). 
Эмоциональный аспект рекламного 
воздействия. Поведенческий компонент 
рекламного воздействия. Психические 
процессы и психологические воздействия. 
Психические процессы в условиях рекламных 
коммуникаций. 

  Семиотические основы рекламы  
Реклама как элемент культуры. Миф в рекламе 
как социально-психологический феномен. 
Национальные особенности рекламы. 
Проблема отношения общества к рекламе. 
Символические языки рекламы.  

3 Психотехнологии в рекламе. 
 

Реклама как средство психологического 
воздействия  
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Концепция рекламы как формы 
психологических воздействий. Внушение. 
Подражание. Заражение. Убеждение. 
Стереотип. Формирование интереса: 
психологическая установка, побуждение 
желания. Гипнотический подход в рекламе. 
Этические проблемы психологических 
воздействий в рекламе. 

  Реклама как психологический продукт 

Психоаналитические феномены в рекламе   

Нелингвистические рекламные технологии 
НЛП. Лингвистические рекламные технологии 
НЛП. Принципы  гештальтпсихологии в 
рекламе. Организация стимулов в рекламе. 
Теория когнитивного диссонанса в психологии 
рекламы. Архетипы в рекламе. Теория Эго-

состояний Э. Берна при создании рекламы. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-

имущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Общетеоретические проблемы психологии массовой коммуникации 

Тема 2. Специфика информационного процесса в условиях массовой коммуникации. 
Тема 3. Феноменологические характеристики коммуникации 

Тема 4. Массовая коммуникация  как средство формирования социально значимых 
потребностей 

Тема 5. Общественное мнение, массовое поведение и массовая коммуникация  
Тема 6. Реклама как средство психологического воздействия и как психологический 

продукт. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

Тема 1: Массовая коммуникация как социально-психологическое явление 

Вопросы для обсуждения:  
1. Массовая коммуникация: понятие, особенности, место и роль в современном обществе. 
2. Массовая коммуникация как канал межгруппового общения. 
3. Альтернативные массовые коммуникации (театральные представления, карнавалы, фестива-
ли, ярмарки).  
4. Модель массовой коммуникации Г. Лассуэла. 
5. Влияние  средств массовой коммуникации на общество и на процессы социализации.  
 

Тема 2: Психологические исследования и методы психологии массовой коммуникации 

Вопросы для обсуждения:  
1. Исследования в области массовой коммуникации: история и результаты. 
2. Методология и методы психологического исследования массовой коммуникации. 
3. Практическое освоение методики «bubbles» (персонификация средств массовой коммуника-
ции). 
4. Применение фокус-групп и других качественных исследований в области массовой комму-
никации. Достоинства и слабые стороны качественных исследований.  
5. Проблема надежности и валидности в исследованиях массовой коммуникации.  
Тема 3: Специфика средств массовой коммуникации 

Вопросы для обсуждения:  
1. Федеральные и местные СМИ, их особенности. 
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2. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой коммуникации. 
3. Восприятие устной, визуальной и аудиальной информации. Взаимосвязь модальности сооб-
щения и эффективности СМК.  
 

 

Тема 4: Коммуникатор и сообщение как элементы процесса коммуникации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути влияния 
массовой коммуникации. 
2. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 
3. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия, аттракция, 
идентификация). 
4. Рациональность и эмоциональность сообщения.  
5. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации.  
 

Тема 5: Ложь в политике как социально-психологический феномен. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, структура и функции политической лжи.  
2. Объективные и субъективные причины политической лжи.  
3. Способы противодействия обману в политике.  
 

Тема 6: Основные понятия и функции медиапланирования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные задачи медиапланирования. 
2. Показатели, характеризующие медианоситель, аудиторию, воздействие носителя на аудито-
рию. 
3. Принятие решения о календарном плане и интенсивности подачи рекламы.  
4. Покупка рекламных ресурсов. Понятие «медиабайерство».   
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

- не предусмотрено 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить словарь основных категорий дисциплины; 
2. В течение 1,5–2 часов фиксируйте рекламные сообщения, транслирующиеся на одном 

из федеральных каналов. Есть ли в их содержании экзистенциальные и гуманистические моти-
вы? Найдите в просмотренных рекламных сообщениях сюжеты, актуализирующие средства 
психологической защиты. Попробуйте найти в этих же сообщениях сюжеты, зовущие человека 
к развитию (стимулы развития личности). Какой вывод можно сделать? 

3. Проанализируйте 10–20 сообщений социальной рекламы, объединенных общей темой. 
Как вы думаете, имеют ли отобранные образцы социальной рекламы цель повлиять на человека 
как на личность, стимулировать развитие личности? Обнаружили ли вы социальную рекламу 
противоположной направленности, вызывающую действие психологических защит, нацелен-
ную на манипуляцию человеком? 

4. Проведите пилотажное психологическое исследование на тему: «Изучение образа 
медиакоммуникатора». Ваша цель — определить особенности восприятия медиакоммуникатора 
аудиторией. Выберите какого-либо медиакоммуникатора (желательно телевизионного 
ведущего или диктора) в качестве объекта исследования. Определите аудиторию, хорошо 
знакомую с выбранным медиакоммуникатором, и подберите испытуемых (выборку не менее 15 
человек), относящихся к данной аудитории. Например, целесообразно при изучении образа 
ведущего телепередачи «Пусть говорят» Андрея Малахова выбрать в качестве испытуемых 
женщин среднего возраста. 
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Исследование может быть анонимным. Каждому испытуемому и протоколам 
исследования данного испытуемого присваивается индивидуальный номер. Проведите 
эмпирическое исследование, обработайте и интерпретируйте результаты. Сделайте выводы об 
особенностях образа медиакоммуникатора, сложившегося у данной аудитории. 

5. Напишите реферат на одну из предложенных тем. 
 

Примерная тематика рефератов  
1. Психология массовой коммуникации как предмет изучения. 
2. Психология общения и его роль в организации массовой коммуникации. 
3. Роль массовой коммуникации в обществе. 
4. Проблема свободы слова и свободы прессы. 
5. Психология, логика и риторика в сообщении. 
6. Активное восприятие и его роль в психологии массовой коммуникации. 
7. Структура личности как база восприятия информации. 
8. Мотивационный аспект массовой коммуникации. 
9. Установка и стереотип в развитии личности. 
10. Психологические характеристики массовой коммуникации. 
11. Модель идеологического общения в массовой коммуникации. 
12. Основные методы социально-психологического исследования массовой 

коммуникации. 
13. Специфика функционирования и восприятия современных каналов массовой 

коммуникации. 
14. «Коллективный» характер коммуникатора в массовой коммуникации. 
15. Основные направления исследований коммуникатора в отечественной и зарубежной 

социальной психологии. 
16. Публичность, периодичность, социальная актуальность и универсальность 

сообщений в массовой коммуникации. 
17. Массовый, стихийный, анонимный и разрозненный характер аудитории в массовой 

коммуникации. 
18. Психологические средства воздействия в массовой коммуникации. 
19. Комплексный подход к исследованию массовой коммуникации.  
20. История возникновения и развития рекламы.  
21. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 
22. Роль СМИ в формировании и управлении массовым сознанием. 
23. Мотивация и ожидания в механизме обращения аудитории к СМИ. 
24. Подражание, заражение, внушение. Симптомы огруппления мышления. 
25. Психологические модели убеждающего воздействия. 
26. PR и пропаганда: сходство и различия (психологический и социально-

психологический аспекты). 
27. Способы влияния пропаганды на индивида и социальные группы. 
28. Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и результаты пропаганды. 
29. Манипулирование: природа, формы и механизмы. 
30. Роль СМИ в пропаганде и агитации. 
31. Психологическое воздействие в рекламе. 
32. Психотехнология рекламного дела. 
33. Психология рекламы в прессе. 
34. Психология рекламы по телевидению. 
35. Психология наружной рекламы. 
36. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы. 
37. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов. 
38. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами. 
39. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов. 
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40. Предрассудки и их разновидности. 
41. Основные причины возникновения и распространения предрассудков. 
42. Слухи и предрассудки в PR-деятельности. 
43. Мода как социально-психологический феномен. 
44. История, методология и результаты изучения моды. 
45. Психологические аспекты функционирования моды и модного поведения. 
46. Психология творчества в коммуникационном процессе. 
47. Творческие способности и творческое мышление. 
48. Методы активизации творческого мышления. 
49. Психология творчества журналиста. 
50. Психология творчества в PR-деятельности. 
51. Креативная психология в рекламном деле. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники 
и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы препо-
давания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и ис-
пользования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; пра-
ва на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обуче-
ния и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дисципли-
ны. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной ра-
боты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, кол-
локвиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивиду-
альную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по 
курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в за-
очной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При 
этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 
не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература:  

1.  Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета: учебник для ву-
зов / О. А. Гулевич. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447440    

2.  Мандель, Б.Р. Современная психология массовых коммуникаций: история, теория, пробле-
матика : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2016. - 438 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8351-4 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443847 

3.Марусева, И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: (подготовка к экзаме-
ну) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 214 с.: 
рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3089-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 

https://urait.ru/bcode/447440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547
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программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-

стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://diss.rsl.ru/ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудован-
ных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-
том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увели-
читель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установ-
кой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тре-
нажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного 
типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящи-
ми людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Психология массовой коммуникации и PR» призвана 

способствовать формированию понимания психологических особенностях протекания 
массовой коммуникации, познакомить студентов с профессиональной терминологией, с 
которой им придется сталкиваться в практической деятельности. Курс включает в себя 
исследование психологических проблем рекламного воздействия и массовых информационных 
процессов. В данном курсе рассматриваются механизмы и особенности воздействия на 
сознание современного человека рекламы, средств массовой информации телевидения, радио, 
печатных и электронных СМИ, а также исследуются сущность и функции рекламы и массовой 
коммуникации в психологическом аспекте. Курс способствует раскрытию специфических 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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сторон общения в массовой коммуникации, пониманию социальных и социально-

психологических функций массовой коммуникации.  
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заоч-
ной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и 
студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее прове-
дения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представле-
ны вопросами к зачету, примерными вариантами проверочных работ и тестовыми заданиями. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Массовая культура: понятие, признаки, функции 

2. Массовое сознание: природа, структура, механизмы функционирования. 
3. Массовая коммуникация: понятие, особенности, место и роль в обществе. 
4. Средства массовой коммуникации в парадигме социальной психологии.  
5. Особенности протекания психических процессов в массовой коммуникации. 
6. Социально-психологические особенности отдельных видов массовой коммуникации. 
7. Механизм (цепь) массовой коммуникации.  
8. Особенности познавательных психических процессов в массовой коммуникации. 
9. Особенности эмоционально-волевых процессов в массовой коммуникации. 
10. Структура личности как база восприятия и обработки информации и главный барьер 

на пути влияния массовой коммуникации.  
11. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации.  
12. Роль СМИ в формировании и управлении массовым сознанием. 
13. Мотивация и ожидания в механизме обращения аудитории к СМИ. 
14. Нормальные и анормальные психические состояния в массовой коммуникации. 
15. Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой коммуникации. 
16. Теории медиаэффектов. 
17. Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном уровне. 
18. Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне. 
19. Подражание, заражение, внушение. Симптомы огруппления мышления. 
20. Психологические модели убеждающего воздействия. 
21. Стили делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 
21. PR и пропаганда: сходство и различия (психологический и социально-

психологический аспекты). 
22. Способы влияния пропаганды на индивида и социальные группы. 
23. Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и результаты пропаганды. 
24. Манипулирование: природа, формы и механизмы. 
25. Роль СМИ в пропаганде и агитации. 
26. PR и реклама: сходство и различия (психологический и социально-психологический 

аспекты). 
27. Психологическое воздействие в рекламе. 
28. Психотехнология рекламного дела. 
29. Психология рекламы в прессе. 
30. Психология рекламы по телевидению. 
31. Психология наружной рекламы. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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32. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы. 
33. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов. 
34. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами. 
35. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов. 
36. Предрассудки и их разновидности. 
37. Основные причины возникновения и распространения предрассудков. 
38. Слухи и предрассудки в PR-деятельности. 
39. Мода как социально-психологический феномен. 
40. История, методология и результаты изучения моды. 
41. Психологические аспекты функционирования моды и модного поведения. 
42. Психология творчества в коммуникационном процессе. 
43. Творческие способности и творческое мышление. 
44. Методы активизации творческого мышления. 
45. Психология творчества журналиста. 
46. Психология творчества в PR-деятельности. 
47. Креативная психология в рекламном деле. 
48. Знаки, символы и эмблемы в коммуникационных процессах: место, роль, функции. 
49. Психологические особенности политической символики и эмблематики. 
50. Психологические особенности социокультурных символов и эмблем. 
51. Психологические особенности коммерческой символики и эмблематики. 
52. Символика и эмблематика в корпоративном имидже. 
53. Основные подходы, направления и методология в исследованиях массовой 

коммуникации. 
54. Психологические и социально-психологические аспекты изучения массовой 

коммуникации. 
55. Коммуникатор: психологические аспекты изучения. 
56. Типология аудитории. Сегментация аудитории. 
57. Проективные методы в изучении аудитории. 
58. Метод фокус-групп, его особенности, достоинства и недостатки. 
59. Контент-анализ в изучении массовой коммуникации.  
60. Анкетирование, интервью и тестирование в психологических исследованиях 

массовой коммуникации. 
 

Варианты проверочных работ для осуществления  текущего контроля уровня зна-
ний студентов (аттестации). 

                                             

Вариант 1 

1.  Раскройте основные социальные, социально-психологические и обще-

психологические функции массовой коммуникации.  
2. Дайте типологию аудитории массовой коммуникации. Приведите основные характе-

ристики аудитории.  
3. Какие характеристики коммуникатора влияют на его восприятие аудиторией? Какие 

из них являются, на Ваш взгляд, наиболее значимыми?  
Вариант 2 

1. Опишите основные этапы исследований массовой коммуникации в исторической пер-
спективе.  

2. Назовите преимущества газеты и телевидения как средств массовой коммуникации с 
точки зрения психологического восприятия их сообщений.  

3. Опишите специфику использования методов социально-психологического исследова-
ния применительно к массовой коммуникации  

Вариант 3 

1. Опишите основное сходство и различия массовой и межличностной коммуникации.  
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2. Назовите преимущества радио и Интернета как средств массовой коммуникации с 
точки зрения психологического восприятия их сообщений.  

3. Раскройте принципы и правила существления деловой коммуникации  на государ-
ственном и иностранном(ых) языке(ах). 
 

Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Психология коммуникаций изучает: 
а) особенности поведения и деятельности людей, связанные с включением человека в социаль-
ную группу 

б) особенности изменения психики в зависимости от различных заболеваний 

в) особенности психики различных этнических групп 

г) различия в психике мужчин и женщин 

д) общие закономерности развития и функционирования психики как особой формы жизнедея-
тельности 

2. Коммуникация – это: 
а) процесс взаимодействия людей, в основе которого происходит обмен информацией 

б)  взаимное восприятие и понимание друг друга 

в)  формирование отношений 

г) совместная деятельность 

д) все ответы верны 

К средствам «массовой коммуникации» относятся: 
а) электронные средства распространения информации: кино, радио, телевидение, Интернет. 
б) печатные формы распространения информации: газеты, книги, плакаты, листовки, брошюры 

в) специфичные средства передачи сообщения: устные выступления и слухи 

г) все вышеперечисленное 

3. Перечислите мотивы обращения к средствам массовой коммуникации (ТВ): 
а) стремление получить новую информацию 

б) стремление развлечься  
в) получить информацию для дальнейших разговоров с близкими, друзьями, знакомыми 

г) стремление интегрироваться в структуру общества, что невозможно без знания об устройстве 
этого общества  
д) все ответы верны 

4. Какой компонент рекламного воздействия предполагает анализ поступков человека, опреде-
ляемых его покупательским поведением под воздействием рекламы: 

а) аффективный 

б)  поведенческий  
в) чувственный 

г) эмоциональный  
  

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дис-
циплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 
наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 
сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценива-
ния 

Уровни Содержатель-
ное описание 

уровня 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалль-
ная шкала 

(академиче-
ская) оценка 

БРС, % 
освоения 

(рейтинго-
вая оценка) 

https://lms.bspu.ru/
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применя-
емой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной 
аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Разработчик: 
Д.биол.н., профессор  кафедры возрастной и социальной психологии Э.Ш. Шаяхметова 

Преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.М. Валишина 

 

Эксперты: 
Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

Внутренний 

К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А.Шурухина 

 

Повышен-
ный 

Творческая де-
ятельность 

Включает нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно прини-
мать решение, решать пробле-
му/задачу теоретического или 
прикладного характера на основе 
изученных методов, приемов, 
технологий. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 
знаний и уме-
ний в более 
широких кон-
текстах учеб-
ной и профес-
сиональной 
деятельности, 
нежели по об-
разцу, с боль-
шей степенью 
самостоятель-
ности и иници-
ативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, система-
тизировать, анализировать и гра-
мотно использовать информацию 
из самостоятельно найденных 
теоретических источников и ил-
люстрировать ими теоретические 
положения или обосновывать 
практику применения. 

Хорошо 71-90 

Удовлетво-
рительный 

Репродуктив-
ная деятель-
ность 

Изложение в пределах задач кур-
са теоретически и практически 
контролируемого материала 

Удовлетво-
рительно 

70-51 

Не Удовле-
творитель-

ный 

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня 

Неудовле-
творительно 

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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2. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций: 
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений (УК-2); 

индикаторы достижения: формулирует в рамках поставленной цели совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение (УК-2.2); 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде (УК-3); 

индикаторы достижения: взаимодействует с другими членами команды для дости-
жения поставленной цели (УК-3.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Семейное консультирование и психотерапия» относится к разделу 

комплексные модули учебного плана. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные концептуальные подходы к психологическому консультированию и психо-
терапии семьи; 

 отличия семейного консультирования от индивидуальной помощи; 
 технологию и методы семейного психологического консультирования; 
 особенности консультирования семьи на различных этапах её жизнедеятельности 

 уметь: 
 определять терапевтические мишени в работе с семьей; 
 разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ; 

 анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных ре-
зультатов;  

 отбирать методы и техники оказания психологической помощи семье; 
 проводить консультативную беседу с семьей и ее отдельными подсистемами (су-

пружеской, детско-родительской и пр.); 
 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

владеть:  
 основной терминологией семейного консультирования и психотерапии; 
 техниками и методами семейного консультирования; 

 навыками разработки и использования инновационных технологий социального вза-
имодействия для достижения поставленной цели.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
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Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

I Введение в семейное 
психологическое кон-
сультирование 

Тема 1. Общее представление о семейном психологическом 
консультировании и психотерапии 

Специфика семейного консультирования. Отличие семейного 
консультирования от семейной психотерапии. Цели и задачи семейно-
го консультирования. Виды семейного консультирования. Основная 
проблематика семейного консультирования. Уровни психологической 
помощи семье. Основные стадии и технологии семейного консульти-
рования. 

Тема 2. История развития психологической помощи семье как 
системе 

История развития психологической помощи семье как системе. 
Источники семейной психотерапии и консультирования: кибернетиче-
ская теория систем (Л.фон Берталанфи, Миллер, Раппопорт, Бакли); 
исследования в области социальной группы (Курт Левин); супруже-
ское консультирование; психоаналитическая практика (З. Фрейд и его 
последователи).  

Развитие семейной психотерапии и семейного консультирова-
ния в России.  

2 Теоретические  
модели семейного 
консультирования и 
психотерапии 

Тема 3. Системный подход в семейном консультировании. 
Теория систем как основа семейного консультирования. Харак-

теристика семейной системы. Принципы теории систем в семейном 
консультировании (взаимосвязи между системами, коммуникации, 
целенаправленности поведения, равноконечности и равнопотенциаль-
ности, гомеостаза, морфогенеза и развития). Основные методологиче-
ские принципы системной семейной психотерапии: принцип цирку-
лярной причинности, принцип гипотетичности, принцип нейтрально-
сти (А.Я. Варга). Специфика консультирования всей семьи. 

Тема 4. Психодинамический подход в семейном консультиро-
вании. 

Теоретические основы и представители психодинамического 
подхода в семейном консультировании. Межпоколенное наследование 
семейных проблем. Теория семейных систем М. Боуэна. Дифференци-
ация Я как предмет анализа в теории семейных систем М. Боуэна. 

Тема 5. Адлерианский подход в семейном консультировании. 
Социальный интерес и жизненный стиль личности как предмет 

анализа в индивидуальной психологии А. Адлера. Сиблинговая пози-
ция. Основные принципы индивидуальной психологии А. Адлера в 
приложении к семейному консультированию. 

Тема 6. Структурный подход в семейном консультировании. 
Основные понятия структурной модели консультирования се-

мьи. Типичные нарушения жизнедеятельности семьи. Гештальт-

подход в семейном консультировании. Основные механизмы наруше-
ний процесса саморегуляции (конфлюенция, интроекция, проекция, 
ретрофлексия, дефлексия). 

Тема 7. Коммуникативная и поведенческая модели психологи-
ческого консультирования семьи. 

Коммуникационные процессы в семье. Семейные конфликты 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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как объект работы семейного консультанта. Поведенческая модель 
консультирования семьи. 

3 Методы и техники 
семейного консульти-
рования 

Тема 8. Методы системного семейного консультиро-
вания. 

Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в 
системном подходе. Гипотеза в системном семейном кон-
сультировании. Циркулярного интервью. Типы циркуляр-
ных вопросов и особенности их использования. Психоло-
гическое воздействие на семейную систему. 

Тема 9. Методы и техники консультирования семьи в психоди-
намическом подходе. 

Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в рамках 
психодинамического подхода. Генограмма в работе с семьей. Социо-
метрические техники в работе с семьей. 

Тема 10. Методы и техники адлерианского семейного консуль-
тирования. 

Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в адлериан-
ском подходе. Методы и техники оценки жизненного стиля клиента 
(стадия оценки). Методы и техники активизации понимания проблемы 
клиентом (стадия инсайта). Методы и техники переориентации и пе-
реобучения клиента (стадия переориентации и переобучения). 

Тема 11. Методы и техники консультирования семьи в струк-
турном подходе. 

Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в рамках 
структурного подхода. Назначения структурных техник в работе с се-
мьей. Характеристики структурных методов и техник. 

Тема 12. Методы и техники семейного консультирования в 
коммуникативной и поведенческой моделях. 

Основные направления работы семейного консультанта в ком-
муникативной модели. Работа психолога с семейными конфликтами. 
Поведенческие техники семейного консультирования. 

4 Консультирование 
семьи на различных 
этапах её 

жизнедеятельности 

Тема 13. Добрачное психологическое консультиро-
вание. 

Психологические проблемы, решаемые в добрачном 
консультировании. Психологическая помощь в решении 
проблем общения с противоположным полом. Психологи-
ческая помощь при поиске и выборе брачного партнера. 

Тема 14. Супружеское консультирование 

Особенности консультирования супругов на различ-
ных этапах развития семьи. Консультирование одного су-
пруга. Работа с супружеской парой. Консультирование су-
пругов в ситуации развода. 

Тема 15. Семейное консультирование по проблеме 
воспитания детей. 

Причины возникновения проблем, связанных с вос-
питанием детей в семье. Этапы работы психолога-

консультанта с родителями. Совместная работа психолога 
с родителями и детьми. Консультирование родителей по 
поводу сложностей взаимоотношения со взрослыми деть-
ми. 

Тема 16. Работа психолога с проблемой негативного 
поведения детей.  

Цели негативного поведения ребенка. Коррекцион-
ные мероприятия со стороны родителей. Методы метафо-
рического общения с детьми. 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу информации преподавателями): 
Тема 1. Введение в семейное психологическое консультирование.  

Тема 2. История развития психологической помощи семье как системе. 

Тема 3. Консультативная беседа с семьей.  

Тема 4. Системный подход в семейном консультировании. 
Тема 5. Психодинамический (трансгенерационый) и адлерианский подход в семей-

ном консультировании. 

Тема 6. Структурный подход в семейном консультировании.  

Тема 7. Коммуникативная и поведенческая модели психологического консультиро-
вания семьи 

Тема 8. Добрачное консультирование 

Тема 9. Супружеское консультирование 

Тема 10. Семейное консультирование по проблеме воспитания детей 

 

Рекомендуемая тематика учебных практических занятий 

Тема 1. Введение в семейное психологическое консультирование.   

Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика семейного консультирования. Отличие семейного консультирования от семейной психоте-

рапии.  
2. Цели и задачи семейного консультирования.  
3. Виды семейного консультирования.  
4. Основная проблематика семейного консультирования.  
5. Уровни психологической помощи семье.  
6. Основные принципы семейного консультирования 

 

Тема 2. История развития психологической помощи семье как системе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Источники семейной психотерапии и консультирования:  
– кибернетическая теория систем (Л.фон Берталанфи, Миллер, Раппопорт, Бакли);  
– исследования в области социальной группы (Курт Левин);  
– супружеское консультирование;  
– психоаналитическая практика (З. Фрейд и его последователи).  
2. Развитие семейной психотерапии и семейного консультирования в России. 

 

Тема 3. Консультативная беседа с семьей.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура и специфика консультирования всей семьи.  
2. Особенности организации отдельных стадий семейного консультирования:  

а) социальная стадия,  
б) проблемная стадия,  
в) стадия определения целей консультирования и заключения терапевтического 
контракта,  
г) стадия коррекционного воздействия,  
д) завершение консультирования. 

 

Тема 4. Системный подход в семейном консультировании 

Вопросы для обсуждения: 
1. Теория семейных систем как основа семейного консультирования.  
2. Основные принципы семейного консультирования в системном подходе 

 принцип взаимосвязи между системами,  
 принцип коммуникации,  
 принцип целенаправленности поведения,  
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 принцип равноконечности и равнопотенциальности,  
 принцип гомеостаза,  
 принцип морфогенеза,  

 принцип и развития.  
3. Основные методологические принципы системной семейной психотерапии:  

 принцип циркулярной причинности,  
 принцип гипотетичности,  
 принцип нейтральности.  

 

Тема 5. Психодинамический (трансгенерационый) и адлерианский подход в семей-
ном консультировании. 

 Вопросы для обсуждения: 
1. История создания теории эмоциональных семейных систем М. Боуэна.   
2. Основные положения теории М. Боуэна. 
3. Организация и техника трансгенерационной семейной психотерапии. 
4. Социальный интерес и жизненный стиль личности как предмет анализа в индивидуальной психологии 

А. Адлера.  
5. Сиблинговая позиция.  
6. Основные принципы индивидуальной психологии А. Адлера в приложении к семейному консультиро-

ванию. 
 
Тема 6. Адлерианский подход в семейном консультировании. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальный интерес и жизненный стиль личности как предмет анализа в индивидуальной психологии 
А. Адлера.  

2. Сиблинговая позиция.  
3. Основные принципы индивидуальной психологии А. Адлера в приложении к семейному консультиро-

ванию. 
 

Тема 7. Структурный подход в семейном консультировании.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные понятия структурной модели консультирования семьи.  
2. Типичные нарушения жизнедеятельности семьи.  
3. Гештальт-подход в семейном консультировании.  
4. Основные механизмы нарушений процесса саморегуляции (конфлюенция, интроекция, проекция, ре-

трофлексия, дефлексия). 
 
Тема 8. Коммуникативная и поведенческая модели психологического консультирования семьи 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникационные процессы в семье.  
2. Семейные конфликты как объект работы семейного консультанта.  
3. Поведенческая модель консультирования семьи. 

 

Тема 9. Методы системного семейного консультирования и консультирования семьи 
в психодинамическом подходе. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в системном подходе.  
2. Гипотеза в системном семейном консультировании.  
3. Циркулярное интервью: цели, особенности проведения, типы циркулярных вопросов. 
4. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в рамках психодинамического под-

хода.  
5. Генограмма в работе с семьей.  
6. Социометрические техники в работе с семьей. 

 

Тема 10. Методы и техники адлерианского семейного консультирования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в адлерианском подходе.  
2. Методы и техники оценки жизненного стиля клиента (стадия оценки).  
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3. Методы и техники активизации понимания проблемы клиентом (стадия инсайта).  
4. Методы и техники переориентации и переобучения клиента (стадия переориентации и переобучения). 

 

Тема 11. Методы и техники консультирования семьи в структурном подходе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в рамках структурного подхода.  
2. Назначения структурных техник в работе с семьей.  
3. Характеристики структурных методов и техник. 

 

Тема 12. Методы и техники семейного консультирования в коммуникативной и поведенческой мо-
делях. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные направления работы семейного консультанта в коммуникативной модели.  
2. Работа психолога с семейными конфликтами.  
3. Поведенческие техники семейного консультирования. 

 

Тема 13. Супружеское консультирование 

Вопросы для обсуждения: 
1. Добрачное психологическое консультирование. 
2. Особенности консультирования супругов на различных этапах развития семьи.  
3. Консультирование одного супруга.  
4. Работа с супружеской парой.  
5. Консультирование супругов в ситуации развода. 
6. Характеристика 4-х групп методов и техник коррекции семейных и супружеских от-

ношений: 

 техники, направленные на изменение образа; 

 техники, направленные на изменение поведения; 

 социометрические техники; 

 смешанные техники. 
 

Тема 14. Семейное консультирование по проблеме воспитания детей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причины возникновения проблем, связанных с воспитанием детей в семье.  
2. Психологическое консультирование родителей по поводу возрастных проблем детей. 
3. Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях со взрос-

лыми детьми. 
4. Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей в жизни ребенка. 
5. Консультирование родителей по поводу их собственных проблем. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды заданий: 
5. Изучение рекомендованной литературы по дисциплине. 
6. Самопроверка освоения учебного материала. 
7. Выполнение контрольных практических и творческих заданий. 
8. Анализ кейсов (случаев из практики психологического консультирования и пси-

хотерапии семьи). 

 

Перечень примерных вопросов для самопроверки 

12. Дайте определение семейного консультирования. 
13. Перечислите общие и частные цели семейного консультирования. 
14. Назовите основные направления семейного консультирования. 
15. Назовите способы организации семейного консультирования. 
16. Перечислите основные стадии семейного консультирования. 
17. В чем заключается основное отличие семейного консультирования от семейной 



 128 

психотерапии? 

18. В чем состоит специфика консультирования семьи в отличие от индивидуального 
консультирования? 

19. Кто и почему чаще всего обращается в психологическую консультацию по пробле-
мам семейного характера? 

20. Каковы типичные проблемы, по поводу которых члены семьи могут обращаться в 
психологическую консультацию? 

21. Чем вы можете объяснить, что любое проблемное поведение всегда условно вы-
годно клиенту? 

22. Сравните системное мышление консультанта и линейное мышление. 
23. Почему невозможно точно сказать, какие качества личности будут формироваться 

у ребенка в условиях семейного воспитания? 

24. Докажите, что стратегия работы семейного консультанта определяется характером 
семейной дисфункции. 

25. Как работать с сопротивлением семьи? 

26. Какие аспекты родной семьи консультанта могут повлиять на консультативный 
процесс? 

27. Раскройте специфику психологических проблем на различ-
ных этапах развития семьи. 

28. Покажите зависимость целей и содержания супружеского 
консультирования от динамики развития семьи. 

29. Какая теоретическая модель консультирования супругов в 
большей степени соответствует вашим представлениям о сущности психологиче-
ской помощи семье? 

30. Выделите сильные и слабые стороны консультирования од-
ного супруга. 

31. Охарактеризуйте стратегию консультирования при жалобе 
клиента на супруга. 

32. Назовите основные задачи консультирования клиентов при 
проблеме супружеской измены. 

33. Перечислите преимущества и трудности в консультирова-
нии супружеской пары. 

34. Перечислите основные требования к работе с супружеской 
парой. 

35. Какие меры вы предпримете на консультации в ситуации 
сопротивления супругов консультативному процессу? 

36. Охарактеризуйте основные направления работы консуль-
танта в ситуации развода. 

37. Какие рекомендации вы дадите родителям с целью оптимизации детско-

родительских отношений в постразводный период? 

 

Перечень примерных контрольных практических и творческих заданий  
7. Составление таблицы «Отличие семейного консультирования и психотерапии». 
8. Терминологический тест. 
9. Контрольное практическое задание: определение основных концептуальных под-

ходов к психологическому консультированию и психотерапии семьи. 
10. Анализ видеозаписи семейной консультации. 
11. Анализ кейсов (случаев из практики психологического консультирования семьи). 
12. Творческие задания. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-
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педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. Грюнвальд, Б.Б. Консультирование семьи: практическое пособие / Б.Б. Грюнвальд, 

Г.В. Макаби; пер. И.Ю. Хамитова. – Москва: Когито-Центр, 2008. – 415 с. – (Мастер-

класс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461 (дата обращения: 04.05.2020). 
– ISBN 978-5-89353-252-4. – Текст: электронный. 

2. Змановская, Е. В. Психология семьи: основы супружеского консультирования и се-
мейной психотерапии [Текст]: учеб. пособие / Е. В. Змановская. – Москва: ИНФРА-М, 
2017. (29 экз.) 

Дополнительная литература: 
1. Королева, Н.Н. Организация и планирование психологического исследования: Мето-

дические рекомендации для студентов магистратуры по направлению «Психология»: 

методические рекомендации / Н. Н. Королева, И. М. Богдановская, Ю. Л. Проект. – 

Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. – 100 с. – ISBN 978-5-8064-1670-5. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/49994 (дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2. Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей: учебное пособие / 
Е.В. Куфтяк. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 123 с.: ил., табл. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (дата 
обращения: 04.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6. – DOI 

10.23681/439458. – Текст: электронный. 
3. Лидерс, А.Г.    Психологическое обследование семьи [Текст]: учеб. пособие для сту-

дентов вузов /А.Г. Лидерс. – 2-е изд. ; стер. – М.: Академия, 2007. – 432 с. (33 экз.). 

4. Теория семейных систем Мюррея Боуэна / ред. К. Бейкер, А.Я. Варга. – Москва: 
Когито-Центр, 2008. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56455 (дата обращения: 04.05.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56455
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– ISBN 5-89353-243-2. – Текст: электронный. 978-5-89353-412-2. – Текст: электрон-
ный. 

Программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.elibrary.ru   

2. http://www.psychology.ru/library/  

3. http://flogiston.ru/library 

4. https://psylab.info   

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий практических занятий, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудован-
ных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Методические рекомендации для преподавателей. 
Учебная дисциплина «Семейное консультирование и психотерапия» объединяет в 

себе теоретические знания и формирование практических умений и навыков работы с се-
мьей, ее отдельными подсистемами и членами семьи.  

Дисциплина призвана способствовать освоению методологических основ психоте-
рапевтического воздействия на человека и семейную группу, отличия семейного психоло-
гического консультирования и психотерапии от индивидуальной помощи, концептуаль-

http://www.elibrary.ru/
http://www.psychology.ru/library/
http://flogiston.ru/library
https://psylab.info/
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ных основ отличия содержания психологической помощи разных школ и направлений се-
мейного консультирования и психотерапии. В процессе изучения происходит углубление 
представлений обучающихся об истории развития психологической помощи семье как си-
стеме, основных концептуальных подходах к психологическому консультированию и 
психотерапии семьи, технологиях и методах семейного психологического консультирова-
ния, особенностях консультирования семьи на различных этапах её жизнедеятельности. 

Логика изложения материала подразумевает последовательное изучение истории 
развития психологической помощи семье, теоретических моделей консультирования се-
мьи, методов и техник семейного консультирования в различных моделях, специфики 
консультирования семьи на разных этапах её развития.  

В ходе практической подготовки студент должен научиться определять терапевти-
ческие мишени в работе с семьей, владеть методами социальной диагностики; отбирать 
методы и техники оказания психологической помощи семье, проводить полную консуль-
тативную беседу с семьей и ее отдельными подсистемами (супружеской, детско-

родительской и пр.), анализировать базовые механизмы психических процессов, состоя-
ний и индивидуальных различий членов семьи и семейной системы в целом с учетом па-
раметров жизнедеятельности человека, формировать психологическую готовность буду-
щего специалиста к профессиональной деятельности; проводить консультации, професси-
ональные собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Важное место в преподавании дисциплины занимает анализ кейсов из практики 
семейного консультирования и психотерапии, а также отработка навыков семейного пси-
хологического консультирования в имитационном режиме на практических занятиях и в 
реальной практической деятельности на практике по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации для студентов. 
Учебная дисциплина «Семейное консультирование и психотерапия» объединяет в 

себе теоретические знания и формирование практических умений и навыков работы с се-
мьей, ее отдельными подсистемами и членами семьи.  

Организация учебного материала по дисциплине «Психологическое консультиро-
вание и психотерапия семьи» включает в себя лекции, практические занятия и самостоя-
тельную работу студентов, направленную на теоретическое и практическое усвоение зна-
ний, полученных в ходе лекционных и практических занятий, отработку практических 
умений и навыков. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы необходимо прослушать 
лекцию по данной теме, изучить рекомендованную литературу, а также выполнить зада-
ние для самостоятельной работы по данной теме с учетом методических указаний к кон-
кретному заданию. Задания для самостоятельной работы являются формами текущего 
контроля освоения материала дисциплины и формирования компетенций. 

Для промежуточного контроля в качестве оценочного средства используется уст-
ный опрос (зачет), а также тестовый контроль по всем разделам дисциплины.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с оцен-
кой.  

В качестве оценочных материалов текущего контроля представлены контрольные 
практические и творческие задания, анализ кейсов и др. 

 

Примеры контрольных практических, творческих заданий и кейсов 

Задание 1. Составление таблицы «Отличие семейного консультирования и психо-
терапии». 

Цель: усвоить отличия семейного консультирования от семейной психотерапии. 
Задание: Составьте в форме таблицы сравнительный анализ семейного консульти-

рования и семейной психотерапии по следующим критериям:  

Критерий Семейное консультирование Семейная психотерапия 

Цель    

Методы  воздействия   

Специалисты    

Локус жалоб в центре ра-
боты 

  

Характер взаимодействия   

Длительность    

Клиент    

 

Задание 2. Терминологический тест. 
Цель: проверить и закрепить знание базовых понятий теории семьи и семейных систем. 
Задание: Раскройте содержание следующих понятий: 
 

№ Понятие Содержание понятия 

1 Идентифицированный пациент  

2 Патогенная семья  

3 Парадоксальная коммуникация 
(двойная связь) 

 

4 Психологическое консультирование  

5 Психотерапия  

6 Психологическая коррекция  

7 Семейная психотерапия  

8 Проективная идентификация  

9 Супружеский контракт  

10 Эго-идентичность  

11 Семейный гомеостаз  

12 Сопротивление  

13 Триангуляция  

14 Дифференцированность  

15 Трансфер (перенос)  

16 Ко-терапевт  

17 Супервизия  

 

Задание 3. Контрольное практическое задание 

Цель: научиться определять основные концептуальные подходы к психологиче-
скому консультированию и психотерапии семьи 

Задание: К какой психотерапевтической парадигме относится следующее высказы-
вание?  
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1. «Когда я провожу то, что другие называют терапией (я готов отвергнуть этот 
термин в любой момент), я понимаю и себя, и своего клиента как людей, между которыми 
установились близкие человеческие отношения. Клиент — не больной и я не лечу его. 
Цель и смысл наших отношений заключается в поддержке, которую мы оказываем друг 
другу. Моя задача состоит в том, чтобы клиент лучше узнал себя, других и окружающий 
мир и тем самым обрел большую свободу и взял на себя большую ответственность за 
свою жизнь». 

 

Задание 4. Анализ видеозаписи семейной консультации. 
Тема: Структура консультативной беседы с семьей. 

Цель: формирование навыка семейного консультирования на основе анализа кон-
сультативной сессии 

Задание:  Посмотрите запись консультативной сессии с семьей А.Я. Варги и от-
ветьте на следующие вопросы: 

1. Какие этапы консультативной сессии Вы можете выделить (отметить время 
начало и время окончания этапа). 

2. Соблюдались ли в сессии основные принципы семейного консультирования: 
нейтральность, гипотетичность и циркулярность (приведите примеры, подтверждающие 
Ваш ответ). 

3. Какие приемы использовал психолог на разных этапах работы?  (перечислить 
отдельно на каждом этапе). 

Ссылка на запись: https://www.youtube.com/watch?v=ebz_U6VaBcA&t=794s    
  

Задание 5. Анализ кейсов. 

Цель: развитие способности  определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограниче-
ний; формирование у студентов навыков определения терапевтических мишеней в работе 
с семьей, умения отбирать методы и техники оказания психологической помощи семье. 

Кейс 1. 
Задание: Проанализируйте клиентский случай и ответьте на вопросы:  

а) объясните причину коммуникационного конфликта супружеской пары; 
б) внесите предложения, как гармонизировать их общение. 

Нина Н., 25 лет, замужем. Муж – Алексей Н., 26 лет. Женаты 5 лет. Из рассказа 
Нины: 

«Он (Алексей) вернулся с работы в ярости и, размахивая кулаками, рассказал, что 
начальник при всех отругал его, причем в самой хамской форме. Муж сказал мне далее, 
что на этот раз он еще сдержался, но за следующий раз не уверен. Я сказала мужу, что я 
бы поступила так: во-первых, напомнила бы начальнику, что он, как начальник, имеет 
право критиковать, но не имеет никакого права оскорблять людей, а во-вторых, я бы спо-
койно вышла из кабинета. По-моему, я правильно объяснила — именно так нужно посту-
пать в таком случае. Я думала, что он мне скажет спасибо за совет. Вместо этого муж 
вскипел, наорал на меня и выскочил, хлопнув дверью». (По: Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий 
В.В., 1990, с. 65.) 

 

Задание 6. Диагностика и консультирование супружеской пары командой психоло-
гов. 

Цель: развитие способности  осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде; овладение методами социальной диагностики супружеских 
отношений и первичной семейной консультации. 

Задание: на психологическую консультацию обратилась супружеская пара из дру-
гого города, имеющая лимит времени на работу с психологом. Необходимо создать ко-
манду психологов из 3 человек, которые на протяжении 2 часов проведут диагностику су-

https://www.youtube.com/watch?v=ebz_U6VaBcA&t=794s
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пругов (отдельно каждого) и совместное семейное консультирование. Желательно, чтобы 
одним из участников был мужчина. 

Алгоритм работы: 
1. Диагностика каждого супруга 2 участниками команды психологов по следую-

щим методикам: 
1) диагностику эмоциональных отношений между супругами «Опросник удовлетво-

ренности браком» В.В. Столина, Т.А. Романовой, Г.П. Бутенко; 

 

2) диагностика распределения супружеских ролей в семье по методике «Опросник 
распределения супружеских ролей в семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. 
Дубовской; 

3) диагностика супружеской совместимости с помощью методики «Измерение уста-
новок в супружеской паре» Ю.Е. Алешиной; 

4) диагностика стратегии поведения супругов в конфликтных ситуациях по методике 
«Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозма-
на, Е.М. Дубовской или опроснику «Реакции супругов на конфликт» А.С. Кочаря-
на.  
2. Обработка результатов диагностики 3 участником команды параллельно с про-

ведением диагностики. 
3. Ознакомление с результатами диагностики. 
4. Консультирование супружеской пары ко-терапевтами (мужчина и женщина) под 

наблюдением 3  участника в роли супервизора. 
5. Совместный анализ проделанной работы. 

Критерии оценивания выполнения практических заданий 

5-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 
практического задания 

2. Своевременность вы-
полнения задания. 

3. Последовательность 
и рациональность вы-
полнения задания. 

4. Самостоятельность 
решения и т.д. 

Задание выполнено (решено) самостоятельно. 
При этом составлен правильный алгоритм ре-
шения задания, в логических рассуждениях и 
решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание выполнено (решено) с помощью пре-
подавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом рас-
суждении и решении нет существенных оши-
бок; есть объяснение решения, но задание ре-
шено нерациональным способом или допуще-
но не более двух несущественных ошибок, по-
лучен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

Задание выполнено (решено) с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято пра-
вильно, в логических рассуждениях есть су-
щественные ошибки, задание решено не пол-
ностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

Задание не выполнено (решено). 
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Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены примерными во-
просами устного опроса (зачет) и тестовыми заданиями. 

 

Примерные вопросы для устного опроса, тестовые задания для проведения  
промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса  

Выскажите свое мнение по вопросу: 
1. История развития психологической помощи семье как системе. 
2. Развитие семейной психотерапии и семейного консультирования в России. 
3. Отличие семейного консультирования от семейной психотерапии. 
4. Цели и задачи семейного консультирования.  
5. Критерии эффективности семейного консультирования и психотерапии. 
6. Виды семейного консультирования и их характеристика. 
7. Основные принципы семейного консультирования и семейной психотерапии. 

8. Системный подход в семейном консультировании. 
9. Психодинамический подход в семейном консультировании. 
10. Адлерианский подход в семейном консультировании. 
11. Структурный подход в семейном консультировании. 
12. Коммуникативная и поведенческая модели психологического консультирования семьи. 
13. Консультативная беседа с семьей, её структура и отличие от индивидуального кон-

сультирования. 
14. Характеристика социальной стадии консультативной беседы с семьей. 
15. Характеристика проблемной стадии консультативной беседы с семьей. 
16. Характеристика стадии определения целей консультирования и заключения терапев-

тического контракта. 

17. Особенности коррекционного воздействия в семейном консультировании. Характери-
стика основных групп методов коррекции семейных отношений. 

18. Циркулярное интервью: цели, особенности проведения, типы циркулярных вопросов. 
19. Методы системного семейного консультирования. 
20. Методы и техники консультирования семьи в психодинамическом подходе. 
21. Методы и техники адлерианского семейного консультирования. 
22. Методы и техники консультирования семьи в структурном подходе. 
23. Методы и техники семейного консультирования в коммуникативной модели. 

24. Методы и техники семейного консультирования в поведенческой модели. 

25. Техники работы с семьей: техника генограммы, техника позитивной коннотации, тех-
ника предписания. 

26. Техники коррекции семейных и супружеских отношений: задания на изменения по-
ведения. 

27. Техники коррекции семейных и супружеских отношений: задания на изменения об-
разов. 

28. Техники коррекции семейных и супружеских отношений: социометрические и сме-
шанные методы. 

Примерные тестовые задания 

 

1. Семейная психотерапия оформилась как отдельный вид психологической деятельности   
а) в 20-30 гг. XX века 

б) в 40-60 гг. XX века 

в) в 70-80 гг. XX века 

г) в конце XX века 

2. Источниками семейной психотерапии являются 

а) кибернетическая теория систем 
б) исследования в области группы 

в) психоаналитическая практика 

г) все ответы верны 
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3. Основателем трансгенерационного направления в семейной психотерапии, направленного на работы с 
семейной историей, является 

а) Грегори Бейтсон 

б) Мюррей Боуэн 

в) Карл Витакер 

г) Сальвадор Минухин 

4. Отличительным принципом системного семейного консультирования и психотерапии 
по сравнению с индивидуальным является принцип 

а) гипотетичности 

б) конфиденциальности 

в) безусловного принятия 

г) избегания двойственных отношений 

5. Методологический принцип циркулярной причинности может быть передан следующей 
записью 

а) АВС 

б) СВА 

в) АВ, ВС, СА 

г) А+В+С 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обуче-
ния (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Описание шкал оценивания 

5-балльная 

шкала 

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетво-
рительно 

100-балльная 
шкала 

90-100 70-89 50-69 49-0 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
У 

р 

о 

в 

н 

и 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения уровня 
(этапы формирования компетенции, 
критерии оценки сформированности)  

5-балльная 
шкала 

(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 

(рейтинго-
вая оцен-

ка) 

П
ов

ыш
ен

ны
й  

Творческий  Осознание ценности и значимости 
профессиональных умений и навыков, 
наличие системных, глубоких и осо-
знанных знаний,  стабильных и проч-
ных умений в профессиональной сфе-
ре, стремление к профессиональному 
творчеству. Высокий  интерес, спо-
собности к оценочно-рефлексивной и 
коррекционной деятельности в про-
фессии. 

Отлично 90-100 

https://lms.bspu.ru/
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Ба
зо

вы
й 

Реконструктив-
ный 

Наличие познавательного интереса в 
области профессиональной деятельно-
сти,  достаточный уровень профессио-
нальных знаний, приобретенных в об-
разовательном процессе и при само-
обучении, а также знаний способов их 
получения и применения. Удовлетво-
ренность собственной деятельностью, 
фрагментарное стремление к профес-
сиональному самосовершенствова-
нию.  

Хорошо 70-89,9 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

ны
й  

(д
ос

та
то

чн
ый

)  

Репродуктивный Недостаточное стремление к волевому 
напряжению при достижении целей 
профессиональной деятельности, 
наличие необходимого минимума зна-
ний в профессиональной области, го-
товность к их использованию в раз-
личных ситуациях. Низкая потреб-
ность в профессиональной саморе-
флексии и коррекции в профессио-
нальной деятельности. 

Удовле-
творитель-

но 

50-69,9 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
ны

й 
(н

ед
ос

та
то

чн
ый

) 

 Отсутствие стремления к волевому 
напряжению в области профессио-
нальной деятельности, отсутствие не-
обходимого минимума знаний в про-
фессиональной области и/или готов-
ности к их использованию в различ-
ных ситуациях. Низкая потребность в 
профессиональной саморефлексии и 
коррекции в профессиональной дея-
тельности, саморазвитию. 

Неудовле-
творитель-

но 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронной инфор-
мационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 
(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

Разработчик:  
К.пс.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А. Шурухина 

 

Эксперты:  
Внутренний: 
К.пс.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии О.М.Макушкина 

Внешний: 
К.пс.н., профессор кафедры прикладной психологии и девиантологии Т.С. Чуйкова 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
Индикаторы достижения:  

- УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее 
достижение. 

- УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учиты-
вая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

- УК.4.1.Демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и невербальны-
ми средствами взаимодействия с партнерами. 

- УК.4.3. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном(ых) 
языке(ах)  

 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствую-
щей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. 
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астро-
номическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 
работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Телефонное консультирование» относится к комплексному модулю «Инди-

видуальное и семейное консультирование» учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 специфику деятельности службы телефона доверия;  
 нормативные и концептуальные основы службы экстренной телефонной помощи;  
 способы оказания социально-психологической поддержки лицам, переживающим не-

определенную, трудную или опасную для их жизни ситуацию;  
 формы систематизации, представления и применения в практической работе статисти-

ческих данных служб ТД;  
 техники социально-психологического консультирования;  
 методы сохранения психологического здоровья и профилактики синдрома «эмоцио-

нального сгорания» у консультантов ТД. 
Уметь:  
 определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний; 

 находить необходимую правовую норму для решения конкретных ситуаций социаль-
ной практики;  

 анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных резуль-
татов;  

 разрабатывать план и определять целевые этапы и основные направления работ. 
Владеть: 
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  навыками проведения консультации по телефону; 

 навыками формулировки в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечи-
вающих ее достижение. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выра-
жаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на про-
цедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль 
самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в 
том числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Телефон доверия как 
средство социально-

психологической и пси-
хотерапевтической по-
мощи и поддержки 

Телефон доверия как потенциал и средство оказания соци-
ально-психологической и психотерапевтической помощи. Уни-
кальные особенности телефонного консультирования. История 
возникновения и функционирования служб экстренной теле-
фонной помощи и поддержки за рубежом. Службы телефонов 
доверия в России. Понятие социально-психологической под-
держки как "сопроживания", "события". Креативность общения 
как ключевое понятие в концептуальном осмыслении деятельно-
сти службы телефонного консультирования. Предпосылки креа-
тивного общения: содержательная мотивация и деятельная 
включенность в процесс участников телефонного консультиро-
вания, их интеллектуальная (в т.ч. рефлексивная) активность, 
социальный интеллект. Доверие как социально-психологический 
феномен. Назначение, функции, содержание компонентов обще-
ния, реализующихся в процессе консультации. Умения и навы-
ки, необходимые в работе консультанта. 

Правовые и этические аспекты деятельности служб ТД. 
Международные нормы, на основе которых стоится деятель-
ность службы телефона доверия. Принципы построения взаимо-
отношений ТД с другими социальными службами. Смысловые 
уровни консультационной работы. Проблема совпадения смыс-
ловых ориентаций участников консультации. Трансцендирова-
ние смыслов в процессе консультационной беседы. Модели кон-
сультационного взаимодействия. Различные "сценарии" обсуж-
дения проблем в ходе консультационной беседы. Динамическая 
структура беседы телефонного консультирования. Основания 
для классификации типов обращений в службу и видов оказыва-
емой поддержки. 

2. Ступени оказания соци-
ально-психологической 
поддержки в службе те-
лефона доверия. Виды 

Понятие социально-психологической поддержки. Оценка 
уровня сложности предстоящей консультационной работы в 
каждом конкретном случае. Направленность психологической 
поддержки на различные сферы личности. Структура беседы 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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социально-

психологической под-
держки населения в те-
лефонном консультиро-
вании. 

телефонного консультирования. Установление контакта и со-
здание условий психологической защищенности для абонента. 
Определение и уточнение запроса, формулирование и перефор-
мулирование проблемы. Заключение контакта на время, содер-
жание беседы, степень эмоциональной глубины участников, 
возможный результат. Формы и "сценарии" обсуждения содер-
жания проблемы. Формы закрепления достижений консульта-
ционной беседы. Завершение разговора и выход из контакта. 
Рефлексия этапов проведения беседы и изменения эмоциональ-
ного состояния ее участников. Показатели границ каждого эта-
па. Критерии оценки эффективности работы консультанта. 

Позиция консультанта в ситуации оказания психологиче-
ской поддержки. Классификация видов поддержки. Вербальные 
и пара- (экстра-) лингвистические виды социально-

психологической поддержки. Формирование индивидуального 
набора известных средств психологической поддержки. Форми-
рование индивидуального набора известных средств психологи-
ческой поддержки человека в трудных жизненных обстоятель-
ствах. Развитие индивидуальных возможностей участников бе-
седы в совместном продуцировании уникальных видов под-
держки: "удвоение позиции абонента", "повествование вдвоем", 
"метафора", "отсечение прошлого" и др. 

3. Принципы осуществле-
ния и содержание про-
фессиональной дея-
тельности сотрудников 
телефона доверия, и со-
держание работы служ-
бы. 

Значение соблюдения принципов профессиональной дея-
тельности для сохранения профессиональной позиции консуль-
танта и обеспечения защищенности и автономности абонента. 
Принципы компетентности и ответственности как базовые 
принципы службы. Принципы автономности и психологической 
неприкосновенности абонента. Принципы подбора методов ока-
зания поддержки. Принципы построения публичных заявлений, 
выступлений и высказываний. Принципы построения професси-
ональных отношений с коллегами других социальных служб и 
СМИ. Принципы организации социально-психологических ис-
следований и обмена опытом. Экстренность, анонимность и 
бесплатность службы телефона доверия. 

Содержание деятельности службы и порядок предоставле-
ния поддержки. Телефон доверия как начальный этап в системе 
социальных, медицинских, юридических, досуговых служб. Ос-
новные направления работы службы ТД. Замещение деструк-
тивных форм эмоциональных проявлений на конструктивные. 
Оказание поддержки в форме прогностических и профилактиче-
ских мероприятий. Построение взаимодействия, содействующе-
го усилению жизненной позиции обратившегося и принятию им 
ответственности за свою жизнь. 

4. Профессиональная по-
зиция психолога-

консультанта телефона 
доверия. Этапы станов-
ления личности специа-
листа-консультанта 
службы ТД. 

Интегрированный подход к выделению оснований для 
определения составляющих позиции консультанта. Ключевые 
позиции консультанта, реализующего различные модели взаи-
модействия ("пристраивание", "принуждение", "соучастие"). Со-
ставляющие этих позиций: степень открытости, реализуемые 
смыслы, эго-состояния и коммуникативные установки, тип слу-
шания и говорения, категории суждений обратной связи. Непра-
вомерность проявления неконструктивных аспектов позиций в 
консультативной работе с людьми. 

Последовательность этапов становления личности специа-
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листа-консультанта службы телефона доверия. Соотнесенность 
этапов с уровнями общения и уровнями самоактуализации спе-
циалиста. 

5. Категории населения, 
обращающихся в служ-
бу, и особенности их 
запросов о психологи-
ческой помощи и под-
держке. 

Основания классификации населения по возрастным 
группам. Количественный и качественный анализ их обращений 
в службу за поддержкой. Виды молчаливых звонков и возмож-
ности работы с ними консультанта. Динамика информационных 
запросов в зависимости от времени года и изменения социаль-
ной обстановки в городе. Формы работы с телефонными хули-
ганствами. Отличие пробного звонка и звонка-зонда от игрово-
го. Общение с постоянными абонентами. 

6. Классификация типов 
обращений населения в 
службу телефона дове-
рия. 

Основания для классификации проблемных обращений 
населения. Виды нарушения социализации и интенсивность их 
проявления. Основные типы проблемных запросов и основания 
для их различения. 

Выяснение и уточнение запроса. Различение запроса и 
проблемы. Особенности обращений абонентов с "шоковой" 
проблемой и сексуальными манипуляциями. Обращения по по-
воду нарушения межличностных отношений в семье и с други-
ми людьми. Обращения различных групп населения в связи с 
проблемами общей дезадаптации и реабилитации. Психологиче-
ское содержание обращений по поводу нарушений здоровья и 
пагубных зависимостей (курение, токсикомания, алкоголизм, 
наркомания). Обращения суицидального характера (мысли, 
намерения, суицидальная попытка, переживание факта совер-
шенного суицида близких людей, алкоголизм, наркомания). 

7. Подготовка консультан-
тов телефона доверия. 
Организация самообра-
зовательной и психо-
профилактической ра-
боты консультанта 
службы телефона дове-
рия. 

Требования к подготовке консультантов телефона дове-
рия. Критерии профессиональной готовности специалистов. По-
рядок вхождения специалистов в сообщество консультантов. 
Медицинские и психологические противопоказания при приеме 
на работу. Организация индивидуальной и групповой работы 
консультантов по повышению профессиональной компетентно-
сти. Индивидуальная работа с иллюзиями, возникающими в ра-
боте консультанта: "материнской любви", "непогрешимости" и 
др. Формы их распознавания, принятие соответствующих мер 
по сохранению психологического здоровья. Индивидуальная и 
групповая работа по профилактике "синдрома эмоционального 
сгорания". Организация супервизорства и интервизорства в 
службе телефона доверия. Соконсультирование в практике ра-
боты ТД. Работа балинтовской группы по анализу спорных и 
трудных случаев консультирования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-
ственную передачу учебной информации преподавателями): 
 

Тема лекции 1: Телефон доверия как средство социально-психологической и психотерапевтиче-
ской помощи и поддержки. 
Тема лекции 2: Концептуальные основы деятельности службы телефона доверия 

Тема лекции 3: Ступени оказания социально-психологической поддержки в службе телефона до-
верия. 
Тема лекции 4: Виды социально-психологической поддержки населения в телефонном консуль-
тировании 
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Тема лекции 5: Принципы осуществления и содержание профессиональной деятельности со-
трудников телефона доверия 

Тема лекции 6: Этапы становления личности специалиста-консультанта службы ТД. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практиче-
ские занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Концептуальные основы деятельности службы телефона доверия. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Правовые и этические аспекты деятельности служб ТД. Международные нормы деятель-
ности службы телефона доверия.  

2. Принципы построения взаимоотношений ТД с другими социальными службами.  
3. Смысловые уровни консультационной работы.  
4. Трансцендирование смыслов в процессе консультационной беседы.  
5. Модели консультационного взаимодействия. Различные "сценарии" обсуждения проблем 

в ходе консультационной беседы.  
6. Динамическая структура беседы телефонного консультирования.  
7. Основания для классификации типов обращений в службу и видов оказываемой поддерж-

ки. 
 

Тема 2: Виды социально-психологической поддержки населения в телефонном консульти-
ровании. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Позиция консультанта в ситуации оказания психологической поддержки.  
2. Классификация видов поддержки. Вербальные и пара- (экстра-) лингвистические виды 

социально-психологической поддержки.  
3. Формирование индивидуального набора известных средств психологической поддержки.  
4. Формирование индивидуального набора известных средств психологической поддержки 

человека в трудных жизненных обстоятельствах.  

5. Развитие индивидуальных возможностей участников беседы в совместном продуцирова-
нии уникальных видов поддержки. 

 

Тема 3: Принципы осуществления и содержание профессиональной деятельности сотруд-
ников телефона доверия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение соблюдения принципов профессиональной деятельности. 
2. Принципы компетентности и ответственности как базовые принципы службы.  
3. Принципы автономности и психологической неприкосновенности абонента.  
4. Принципы подбора методов оказания поддержки.  
5. Принципы построения публичных заявлений, выступлений и высказываний.  
6. Принципы построения профессиональных отношений с коллегами других социальных 

служб и СМИ.  
7. Принципы организации социально-психологических исследований и обмена опытом.  
8. Экстренность, анонимность и бесплатность службы телефона доверия. 

 

Тема 4: Принципы осуществления и содержание работы службы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание деятельности службы и порядок предоставления поддержки.  
2. Основные направления работы службы ТД.  
3. Замещение деструктивных форм эмоциональных проявлений на конструктивные.  
4. Оказание поддержки в форме прогностических и профилактических мероприятий.  
5. Построение взаимодействия, содействующего усилению жизненной позиции обративше-

гося и принятию им ответственности за свою жизнь. 
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Тема 5: Профессиональная позиция психолога-консультанта телефона доверия.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Интегрированный подход к выделению оснований для определения составляющих пози-
ции консультанта.  

2. Ключевые позиции консультанта. Составляющие этих позиций.  
3. Неправомерность проявления неконструктивных аспектов позиций в консультативной 

работе с людьми.  
4. Последовательность этапов становления личности специалиста-консультанта службы 

телефона доверия.  
5. Соотнесенность этапов с уровнями общения и уровнями самоактуализации специалиста. 

 

Тема 6: Категории населения, обращающихся в службу, и особенности их запросов о пси-
хологической помощи и поддержке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания классификации населения по возрастным группам.  
2. Количественный и качественный анализ их обращений в службу за поддержкой. 
3. Виды молчаливых звонков и возможности работы с ними консультанта.  
4. Динамика информационных запросов в зависимости от времени года и изменения соци-

альной обстановки в городе.  
5. Формы работы с телефонными хулиганствами. Отличие пробного звонка и звонка-зонда 

от игрового.  
6. Общение с постоянными абонентами. 

 

Тема 7: Классификация типов обращений населения в службу телефона доверия.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Основания для классификации проблемных обращений населения. Виды нарушения со-
циализации и интенсивность их проявления.  

2. Основные типы проблемных запросов и основания для их различения.  
3. Выяснение и уточнение запроса. Различение запроса и проблемы.  
4. Особенности обращений абонентов с "шоковой" проблемой и сексуальными манипуляци-

ями.  
5. Обращения по поводу нарушения межличностных отношений в семье и с другими людь-

ми.  
6. Обращения различных групп населения в связи с проблемами общей дезадаптации и реа-

билитации. 
7. Психологическое содержание обращений по поводу нарушений здоровья и пагубных за-

висимостей. 
8. Обращения суицидального характера. 

 

Тема 8: Подготовка консультантов телефона доверия. Организация самообразовательной и 
психопрофилактической работы консультанта службы телефона доверия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к подготовке консультантов телефона доверия.  
2. Критерии профессиональной готовности специалистов.  
3. Порядок вхождения специалистов в сообщество консультантов.  
4. Медицинские и психологические противопоказания при приеме на работу.  
5. Организация индивидуальной и групповой работы консультантов по повышению профес-

сиональной компетентности.  
6. Индивидуальная работа с иллюзиями, возникающими в работе консультанта. Формы их 

распознавания, принятие соответствующих мер по сохранению психологического здоро-
вья.  
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7. Индивидуальная и групповая работа по профилактике "синдрома эмоционального сгора-
ния". Организация супервизорства и интервизорства в службе телефона доверия. Сокон-
сультирование в практике работы ТД.  

8. Работа балинтовской группы по анализу спорных и трудных случаев консультирования. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки умения определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, самостоятельная работа студен-
тов заключается в подготовке и проведении демонстрационной работы с одним из запросов або-
нента телефонного консультирования. 

 

Программа работы с одним из запросов клиента с использованием средств и техник телефон-
ного консультирования 

Методические указания к выполнению задания. 
Подготовьте и проведите практическую работу с одним из запросов клиента с включени-

ем различных техник телефонного консультирования. 
Программа должна включать:  
цель, задачи, указание времени, этапы, техники, используемые на каждом из этапов, пред-

полагаемые результаты и возможные трудности. 
Подготовка и проведение практической работы с включением следующих этапов и ис-

пользованием языка телефонного диалога: 
1) установления контакта; 
2) выяснение и уточнение запроса. Различение запроса и проблемы; 

3) интеллектуальное овладение ситуацией; 

4) совместное с клиентом планирование действий, необходимых для преодоления 
критической ситуации; 

5) коррекция неадаптивных личностных установок и убеждений абонента. 
 

Примерная тематика запросов для составления программы телефонного консультиро-
вания 

1. Обращение с экзистенциальной проблемой.  
2. Обращение жертвы насилия.  
3. Обращение абонента с "шоковой" проблемой  
4. Обращение абонента с сексуальными манипуляциями.  
5. Обращение по поводу нарушения межличностных отношений в семье и с другими людьми.  
6. Обращения различных групп населения в связи с проблемами общей дезадаптации и реаби-

литации.  
7. Обращение по поводу нарушений здоровья и пагубных зависимостей (курение, токсикома-

ния, алкоголизм, наркомания).  
8. Обращение суицидального характера (мысли, намерения, суицидальная попытка, пережива-

ние факта совершенного суицида близких людей, алкоголизм, наркомания) 
 

Объем работы не должен превышать 5-7 страниц машинописного текста. Шрифт 14, полу-
торный интервал, выравнивание по ширине листа, красная строка 1,25 см. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 
иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы препода-
вания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и исполь-
зования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на 
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творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной ра-
боты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия се-
минарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, колло-
квиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсо-
вым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учеб-
ном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной 
/ очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 
в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требо-
вания к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят 
от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования: [16+] / М.А. Ишкова. –  М.: 

Флинта, 2015. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46108  

2. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина; 
Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 2015. – 230 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36490  

3. Меновщиков, В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблем-
ными ситуациями [Текст] / Виктор Юрьевич; В. Ю. Меновщиков. - М.: Смысл, 2002. - 182 

с. 
 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-

стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор.  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации дистанцион-
ных образовательных технологий. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 http://biblioclub.ru/ 

 http://dic.academic.ru/ 

 http://eLIBRARY.ru/ 

 http://ibooks.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проек-
ционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной атте-
стации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализи-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36490
http://biblioclub.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
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рованной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской: учебные парты, стол, сту-
лья, настенный экран, настенная доска. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: портативный ручной видео увеличи-
тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установ-
кой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: речевой компьютерный трена-
жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 
У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индук-
ционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 
людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

Учебная дисциплина «Телефонное консультирование» ориентирована на формирование у 
студентов способности определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений. Логика изложения материала подразумевает развитие способности формулирования в 
рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Ин-
струкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов раз-
мещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее прове-
дения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

методическими рекомендациями и примерными темами запросов абонентов в телефонном кон-
сультировании для составления программы и требованиями к его содержанию, примерным пе-
речнем вопросов к проведению устного опроса на зачете. 

 

Программа работы с одним из запросов клиента с использованием средств и техник телефон-
ного консультирования 

Методические указания к выполнению задания. 
Подготовьте и проведите практическую работу с одним из запросов клиента с включени-

ем различных техник телефонного консультирования. 
Программа должна включать:  
цель, задачи, указание времени, этапы, техники, используемые на каждом из этапов, пред-

полагаемые результаты и возможные трудности. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Подготовка и проведение практической работы с включением следующих этапов и ис-
пользованием языка телефонного диалога: 

1) установления контакта; 
2) выяснение и уточнение запроса. Различение запроса и проблемы; 

3) интеллектуальное овладение ситуацией; 

4) совместное с клиентом планирование действий, необходимых для преодоления 
критической ситуации; 

5) коррекция неадаптивных личностных установок и убеждений абонента. 
 

 

Примерная тематика запросов для составления программы телефонного консультиро-
вания 

1. Обращение с экзистенциальной проблемой.  
2. Обращение жертвы насилия.  
3. Обращение абонента с "шоковой" проблемой  
4. Обращение абонента с сексуальными манипуляциями.  
5. Обращение по поводу нарушения межличностных отношений в семье и с другими людь-

ми.  
6. Обращения различных групп населения в связи с проблемами общей дезадаптации и реа-

билитации.  
7. Обращение по поводу нарушений здоровья и пагубных зависимостей (курение, токсико-

мания, алкоголизм, наркомания).  
8. Обращение суицидального характера (мысли, намерения, суицидальная попытка, пережи-

вание факта совершенного суицида близких людей, алкоголизм, наркомания) 
 

Объем работы не должен превышать 5-7 страниц машинописного текста. Шрифт 14, полу-
торный интервал, выравнивание по ширине листа, красная строка 1,25 см. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Место службы телефона доверия в системе социальных служб. Уникальные особенно-
сти телефонного консультирования.  

2. История возникновения и функционирования служб экстренной телефонной помощи и 
поддержки. Служба ТД в России.  

3. Профессиональные требования к специалисту по оказанию экстренной социально-

психологической поддержки в телефонном консультировании.  
4. Международные нормы, функции и цели деятельности экстренной телефонной соци-

ально-психологической службы.  
5. Правовые и этические аспекты деятельности службы ТД.  
6. Рекламная и информационно-просветительская деятельность служб телефона доверия.  
7. Модели телефонов доверия.  
8. Принципы профессиональной деятельности консультантов доверия.  
9. Подготовка сотрудников для службы ТД.  
10. Основные категории населения, обращающиеся в службу ТД.  
11. Типы обращений в службу и приемы их распознавания.  
12. Особенности проведения беседы телефонного консультирования с нетрезвыми, по-

вторнозвонящими, агрессивными, гиперсексуальными абонентами и телефонными хулиганами.  
13. Классификация проблемных звонков.  
14. Структура беседы телефонного консультирования.  
15. Деструктивные и конструктивные стратегии ведения беседы телефонного консульти-

рования.  
16. Формы оказания социально-психологической поддержки разным категориям населе-

ния.  
17. Иллюзии, возникающие в работе консультанта.  
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18. Индивидуальные и групповые формы профилактики "синдрома сгорания". Формы са-
мообразовательной работы консультанта. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дис-
циплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 
наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 
сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 
оценки сформированности) 

Пяти-
балльная 

шкала 
(академи-

ческая) 
оценка 

БРС, % осво-
ения (рейтин-
говая оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способен самостоятельно и 
творчески определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Способен самостоятельно 

находить необходимую пра-
вовую норму для решения 
конкретных ситуаций соци-
альной практики; 
анализировать альтернатив-
ные варианты решений для 
достижения намеченных ре-
зультатов 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Формулирует в рамках по-
ставленной цели совокуп-
ность задач, обеспечивающих 
ее достижение 

анализирует различные вари-
анты решений для достиже-
ния намеченных результатов 

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста- Отсутствие признаков удовлетворительного уров- неудовле- Менее 50  

https://lms.bspu.ru/
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точный  ня  творитель-
но 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяе-
мой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной 
аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дис-
циплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения разме-
щаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах дистан-
ционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
 

Разработчик: 
 

преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии Е.И. Жаркова. 

 

Эксперты: 

Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

Внутренний 

К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А.Шурухина 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЕ РФ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 

 

 

Факультет психологии 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

К.М.05.04. МЕДИАТИВНЫЙ ПОДХОД И ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 

 

 

 
Рекомендуется для направления подготовки 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  
 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Целью дисциплины является формирование:  

 формирование компетенции(й): 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений (УК-2)  



 

 

индикаторы: 

УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечи-
вающих ее достижение 

УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учи-
тывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения; 
 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

 УК.4.1.Демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и невер-
бальными средствами взаимодействия с партнерами 

 УК.4.2. Выбирает на государственном и иностранном языках коммуникативно при-
емлемый стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 
партнерами 

 УК.4.3. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностран-
ном(ых) языке(ах) 
  

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Курс «Медиативный подход и процедура медиации» относится к дисциплинам вариатив-
ной части. 

Курс опирается на дисциплины профессионального цикла, обеспечивающие общую 
профессиональную психологическую и специальную подготовку: общая и эксперимен-
тальная психология, психология развития и возрастная психология, специальная психоло-
гия, психодиагностика. Освоение курса будет способствовать обобщению и систематиза-
ции, а также практическому применению психологических знаний в различных видах 
профессиональной деятельности, заложенных в освоение программы профессиональной 
подготовки бакалавра. Данный курс поможет расширить профессиональные компетенции 
студентов при изучении таких дисциплин, как конфликтология, медиация в социальной 
сфере, семейная медиация, школьная медиация, медиация в здрпвоохранении. 
 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- систему, принципы и  преимущества альтернативного  разрешения  споров и конфлик-
тов; 
- место медиации в системе альтернативного разрешения споров; 
- структуру общения, правила эффективной коммуникации; 
- закономерности передачи и приема информации; 
- понятие, причины возникновения, структуру и динамику конфликта; 
- понятие и виды переговоров, структуру переговорного процесса; 
- базовые модели медиации, инструментарий медиации; 



 

 

- принципы медиации; 
- фазы и правила проведения процедуры медиации; 
- структуру медиативной процедуры; 
- требования, предъявляемые к форме и содержанию медиативного соглашения. 
Уметь:  
- отграничивать медиацию от других альтернативных процедур; 
- определять медиабельность спора, конфликтной ситуации; 
- проводить предмедиационную сессию; 
- вступить в контакт и поддерживать эффективную коммуникацию со сторонами кон-
фликта; 
- отграничивать позиции, интересы сторон; 
- организовать и провести процедуру медиации. 
Владеть:  
- навыками активного слушания; 
- навыками разработки необходимых документов, сопровождающих процедуру медиа-
ции; 
- навыками экспертизы и оценки конфликтной ситуации; 
- навыками разработки и проведения медиативных сессий; 
- навыками постмедиативного сопровождения. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Медиация как способ 
альтернативного разре-
шения споров и кон-
фликтов.  

Понятие, предмет и система альтернативного раз-
решения споров. Принципы альтернативного разреше-
ния споров. Методы (формы) альтернативного разреше-
ния споров: разнообразие и краткая характеристика. 
Преимущества и недостатки альтернативного разреше-
ния споров.  

Социокультурные основания и культурно-

исторические контексты медиации. Медиация как пра-
вовой и социальный институт (связь медиации и психо-
логии, психотерапии, конфликтологии, юриспруденции, 
психолингвистики). Медиация в современном мире: ос-
новные модели и тенденции развития. Понятие медиа-

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

ции. История медиации как метода альтернативного 
разрешения споров. Основы законодательства РФ в об-
ласти медиации. 

2 Методология медиация 
и организационно-

правовые основы дея-
тельности медиатора. 

Медиация как междисциплинарная область. Меди-
ация и юриспруденция. Медиация и психология. Медиа-
ция и психотерапия. Медиация и конфликтология. Меди-
ация и психолингвистика. 

Методология медиация и организационно-

правовые основы деятельности медиатора. Получение 
статуса медиатора. Полномочия медиатора при проведе-
нии процедур урегулирования конфликта. Компетенции 
медиатора и их состав. Идентификация конфликта. Иден-
тификация и работа с различными модусами мышления. 
Владение медиационными техниками.  

Понятие медиаторской деятельности. Условия 
осуществления медиаторской деятельности. Деятельность 
медиатора на непрофессиональной основе; требования, 
предъявляемые к медиаторам-непрофессионалам. Дея-
тельность медиатора на профессиональной основе; требо-
вания, предъявляемые к медиаторам-профессионалам. 
Требования, предъявляемые к лицам, занимающимися ме-
диаторской деятельностью. Ограничения, установленные 
в отношении лиц, которые занимаются медиаторской дея-
тельностью. Саморегулируемые организации медиаторов 
как разновидность юридических лиц: понятие, возможные 
организационно-правовые формы СРО медиаторов. Цели 
создания СРО медиаторов. Членство в СРО медиаторов, 
условия вступления в члены СРО. Требования, предъявля-
емые к СРО медиаторов. Структура СРО медиаторов: ор-
ганы правления, специализированные органы, члены СРО. 
Круг полномочий указанных органов. Функции СРО ме-
диаторов. Порядок назначения медиатора в споре. Медиа-
ционная этика и ответственность медиатора. 

3 Медиация как процеду-
ра и технология.  

Понятие процедуры медиации. Принципы проце-
дуры медиации. Принцип добровольности: особенности 
его действия по кругу лиц, пределы действия указанного 
принципа. Принцип конфиденциальности: понятие, усло-
вия соблюдения названного принципа, особенности уста-
новления принципа конфиденциальности. Условия рас-
крытия медиатором информации, относящейся к процеду-
ре медиации. Принципы сотрудничества и равноправия 
сторон: понятие, характеристика. Условия применения 
процедуры медиации. Правовые особенности проведения 
процедуры медиации при возникновении спора до обра-
щения в суд или третейский суд. Правовые особенности 
проведения процедуры медиации при возникновении спо-
ра после начала судебного разбирательства или третей-
ского разбирательства. Сроки проведения процедуры ме-
диации. Условия, при которых срок проведения медиации 
может быть продлен. Основные этапы проведения проце-



 

 

дуры медиации. Этап достижения соглашения о возмож-
ности применения альтернативной процедуры урегулиро-
вания споров с участием посредника (о медиации). Ини-
циаторы указанного этапа. Значение данного этапа. Этап 
заключения соглашения о проведении процедуры медиа-
ции и выбор медиатора. Этап проведения медиатором пе-
реговоров между сторонами. Выбор способа проведения 
процедуры медиации. Обстоятельства, при которых про-
цедура медиации прекращается. Правовые последствия 
прекращения процедуры медиации. 

4 Этапы и методы реали-
зации медиативного 
процесса. 

Обращение сторон к медиатору или организации, 
обеспечивающей проведение процедуры медиации. Выбор 
медиатора. Критерии возможности рассмотрения спора с 
помощью процедуры медиации. Определение возможно-
сти урегулирования данного спора сторон с помощью 
процедуры медиации. Правила проведения процедуры ме-
диации. Заключение соглашения о проведении процедуры 
медиации. Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в 
медиации. Подходы специалистов к определению количе-
ства и значения фаз медиации. 

Первая фаза медиации. Цели и задачи первой фазы 
медиации. Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй 
фазы медиации. Третья фаза медиации. Цели и задачи тре-
тьей фазы медиации. Четвертая фаза медиации. Цели и 
задачи четвертой фазы медиации. Пятая фаза медиации. 
Цели и задачи пятой фазы медиации. Формулирование 
договоренности/соглашения. Предупреждение неисполне-
ния договоренностей и выработка механизмов преодоле-
ния трудностей в процессе осуществления решений, от-
раженных в медиативном соглашении. Подписание меди-
ативного соглашения. Реализация договоренностей, кон-
троль за их исполнением.  

Критерии оценки результата процедуры медиации. 
Завершение медиации (когда прекращается процедура ме-
диации). Соглашение сторон об урегулировании спора и 
его соотношение с мировым соглашением и судебным 
решением. Правовая природа соглашения об урегулирова-
нии спора. Исполнение соглашения об урегулировании 
спора (медиативного соглашения). Утверждение медиа-
тивного соглашения об урегулировании спора судом, тре-
тейским судом. 

5 Инструментарий и 
принципы медиации. 

Факторы, влияющие на успешность процедуры ме-
диации. Инструменты медиации, их виды и значение. Це-
лесообразность применения отдельных инструментов в 
процедуре медиации. Субъективная картина мира. Вос-
приятие. Фильтры восприятия. Роль установок. Коммуни-
кация в ходе медиативной беседы. Специальные методы 
работы в медиативном пространстве с эмоциональной со-
ставляющей конфликта. Значение информации в медиа-
ции. Цели и способы передачи информации. Уровни ин-
формации в медиации. Возможности позитивной комму-
никации. Способы объективизации фактов. Вопросы как 



 

 

способ получения и прояснения информации. Невербаль-
ное общение в медиации. Систематизация полученного 
материала. Фильтры восприятия. Индивидуальная и об-
щая реальности. Искажение реальности. Влияние внут-
ренней установки на картину мира. Участие в медиации 
представителей сторон и их статус. Определение необхо-
димости участия в процедуре медиации психологов, юри-
стов, экспертов и т.д. и их статус. 

Принципы медиации. Понятие и значение принципов 
медиации. Медиационная тайна. Принципы добровольно-
сти, сотрудничества и равноправия сторон. Принцип бес-
пристрастности и независимости медиатора. 

6 Работа с медиативным 
соглашением: ответ-
ственность сторон и 
функции медиатора. 

Соглашение о проведении процедуры медиации 
как сделка: стороны, содержание и форма. Существенные 
условия соглашения о прове- дении процедуры медиации. 
Условия недействительности соглашения о проведении 
процедуры медиации. Медиативное соглашение: понятие 
и правовая природа. Стороны, содержание и форма меди-
ативного соглашения. Правовые последствия заключения 
медиативного соглашения по спору, возникшему до пере-
дачи спора на рассмотрения суда или третейского суда. 
Правовые последствия заключения медиативного согла-
шения по спору, возникшему после передачи спора на 
рассмотрения суда или третейского суда. Соглашение 
сторон о прекращении процедуры медиации без достиже-
ния согласия в споре: понятие, стороны, содержание, 
форма. Правовые последствия заключения указанного со-
глашения. Особенности разрешения споров, возникающих 
из семейных отношений.   

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
 

№ Темы 

1 Медиация как способ альтернативного разрешения споров и конфликтов.  

2 Методология медиация и организационно-правовые основы деятельности медиатора.  
3 Медиация как процедура и технология.  
4 Этапы и методы реализации медиативного процесса. 
5 Инструментарий и принципы медиации. 

6 Работа с медиативным соглашением: ответственность сторон и функции медиатора. 
  

Требования к самостоятельной работе студентов.  
Самостоятельная работа студентов связана с подготовкой к семинарским и лабора-

торным занятиям; с конспектированием и аннотированием первоисточников; с разработ-
кой электронных презентаций по различным видам психологических экспертиз и техноло-
гиям их реализации; с решением кейсов и ситуационных задач; с выполнением исследова-
тельско-творческих заданий; с выполнением тестовых заданий по основным разделам и 
темам курса в целях текущего контроля уровня освоения теоретических знаний.   



 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-
сультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература:  

1. Азарнова, А. Н. Медиация: искусство примирять: технология посредничества в урегу-
лировании конфликтов: учебное пособие / А. Н. Азарнова. — Москва: Infotropic Media, 
2015. — 288 с. — ISBN 978-5-9998-0202-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/62437  — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
2. Казарова, Д.С. Медиативные технологии как способ урегулирования конфликтов среди 
несовершеннолетних: социально-философские, психолого-педагогические и правовые ас-
пекты / Д.С. Казарова, Е.В. Калинина, В.В. Свечникова; Липецкий государственный педа-
гогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий госу-
дарственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 

135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576932  

3. Ковач, К. Медиация: краткий курс: учебное пособие / К. Ковач. — 2-е изд. — Москва: 
Infotropic Media, 2013. — 316 с. — ISBN 978-5-9998-0158-6. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/58127  — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Медиация: учебник / под редакцией А. Д. Карпенко, А. Д. Осиновского. — Москва: 
СТАТУТ, 2016. — 480 с. — ISBN 978-5-8354-1151-1. — Текст: электронный // Лань: элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92521  — Режим досту-
па: для авториз. пользователей. 

 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

https://e.lanbook.com/book/62437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576932
https://e.lanbook.com/book/58127
https://e.lanbook.com/book/92521


 

 

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, семинары, ла-
бораторно-практические занятия) и интерактивные методы обучения (кейс-метод, ре-
шение профессиональных задач, тренинговые упражнения,  ролевые игры и др.).   
 В ходе освоения дисциплины используется:  
 демонстрационный материал: электронные презентации, видеоролики, фонограммы, 
таблицы, схемы и т.д. 
 раздаточный материал: кейсы, индивидуальные задания, тесты, опросники. 
  Преподаватель, по своему усмотрению для проведения практических занятий мо-
жет использовать различные формы: традиционные семинары, практикумы (что весьма 
желательно при ознакомлении с практичесой чатью курса), круглые столы, пресс-

конференции, устные журналы, семинары-диспуты и др. При традиционной форме прове-
дения семинарских занятий по каждому вопросу рекомендуется заслушивать доклады 
студентов и их ответы на вопросы аудитории, оппонентов докладчиков и содокладчиков, а 
также дополнительные сообщения студентов или выступления. Преподаватель организует 
обсуждение докладов и содокдадов, обращая особое внимание на разбор проблемных во-
просов, оценивает выступления и подводит итоги. Предполагается, что основная часть 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


 

 

группы готовит весь материал, выносимый на семинарские и лабораторные занятия, при 
выполнении СРС.  
 При подготовке к практическим занятиям, независимо от формы их проведения, а 
так же при самостоятельной проработке темы, студенту целесообразно вначале ознако-
миться с вопросами и заданиями, списком рекомендованной литературы и материалами 
для изучения,  просмотреть и разобраться в лекционном теоретическом материале. Будет 
полезным обратить внимание на постановку проблемы, обоснование различных точек 
зрения.  Затем прорабатываются контрольные вопросы к семинару. 
 Студент может привлекать и другие литературные источники, и материалы, кроме 
рекомендованных преподавателем, подходящие, по мнению студента, к изучаемому во-
просу.  
 При подготовке к практическим занятиям следует выполнять задания для самосто-
ятельной работы, представленные в настоящей программе: конспектирование и аннотиро-
вание первоисточников, разработка электронных презентаций, подготовка сообщений и 
исследовательско-творческих заданий (например, составление кроссворда, кейса и пр.). 
 Перед подготовкой или в процессе подготовки к семинару студент может прокон-
сультироваться у преподавателя по интересующим его вопросам. Преподаватель может 
проконтролировать подготовку студентов к семинару путем использования устного или 
письменного опроса или проверки конспектов рекомендованных научных статей, моно-
графий, учебно-методических пособий и рекомендаций.  
 На семинарских и лабораторно-практических занятиях преподавателю следует осо-
бое внимание уделять не только содержанию выступления студентов, но и его целесооб-
разности, логике изложения, убедительности выводов, апеллированию к терминам, поня-
тиям, концепциям и др. из  ранее освоенных курсов,  а так же культуре речи, умению 
формулировать вопросы, логично выстраивать ответ, отстаивать и обосновывать свою 
точку зрения, полноценно и качественно оформлять заключение по результатам учебной 
психологической экспертизы. Перечисленные умения являются основой профессиональ-
но-диалогового общения, столь необходимого будущему специалисту.  

 В случае организации учебной работы с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в си-
стеме дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее прове-
дения  
 Текущий контроль качества усвоения знаний и формирования профессиональных и 
общекультурных компетенций проводится путем оценки выполнения заданий на практи-
ческих и лабораторных занятиях. Задания представляют собой совокупность задач, отра-
жающих основные требования ФГОС и данной учебной дисциплины. Проверка качества 
усвоения знаний, умений, навыков и овладения необходимыми профессиональными ком-
петенциями осуществляется не только в устной (опрос, беседа, дискуссия), но и в пись-
менной форме (самостоятельные работы, конспекты, решение кейсов и профессионально-

ориентированных задач, выполнение предъявленных тестовых заданий).  
Экзамен по дисциплине «Медиативный подход и процедура медиации» проводится 

в устной форме по билетам. Каждый билет может включать в себя одно или два задания. 
Одно задание в виде вопроса для устного ответа на знание теоретических, методологиче-
ских, методических, профессионально-этических, технологических и законодательных 
аспектов в области проведения медиативных процедур. Второе задание включается при 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

 

условии недостаточной работы студента на практических занятиях или невыполнении 
СРС носит практико-ориентированный характер и представлено в виде кейса, рабочей 
карты или профессионально-ориентированной задачи, которые необходимо самостоя-
тельно решить с учётом сформированных профессиональных компетенций, и представить 
результат выполнения в виде аргументированного заключения или выводов. 

Примерные вопросы к экзамену: 

5. Место и роль медиации в системе альтернативного разрешения споров. 
6. История медиации: зарубежный и отечественный опыт. 
7. Медиация как процедура и технология. 
8. Виды, модели и стили медиации. 
9. Модель компетенций медиатора. 
10. Функции медиатора. Цели и задачи медиатора на стадиях медиации. 
11. Медиативное интервью как инструмент медиации. 
12. Диагностика медиабельности конфликта. 
13. Инструментарий медиации: Методика «Карта конфликта». 
14. Инструментарий медиации. Методика «Карта медиации». 
15. Принятие решений в медиации: процессуальный и технологический аспекты. 
16. Медиативный дискурс и медиативное мышление. 
17. Управление коммуникацией в медиации. Фокус интервенций медиатора на разных 
стадиях. 
18. Работа с медиативным соглашением: ответственность сторон и функции медиатора. 
19. Понятие и виды альтернативны методов разрешения споров. 
20. Характеристика различных подходов в медиации. 
21. Медиация как правовой и социальный институт. 
22. Медиация как междисциплинарная область. 
23. Методы работы в медиативном пространстве с эмоциональной составляющей кон-
фликта. 
24. Принципы медиации. 
25. Инструменты медиации, их виды и значение. 
26. Правовой и общественный статус медиатора. 
27. Подготовка к процедуре медиации. 
28. Фазы медиации. 
29. Медиативное соглашение. Соотношение с мировым соглашением. 
30. Информация в медиации. Фильтры восприятия. 
31. Представители сторон в процедуре медиации. 
32. Интересы и потребности сторон в медиации. 
33. Формирование института медиации в России: проблемы и перспективы. 
34. Технология модерации конфликта в медиативном процессе. 
 
Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует данный курс:  
Наименование раз-
дела  

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Медиация как способ 
альтернативного раз-
решения споров и 
конфликтов.  

УК-2; УК-4. 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 1 и СЗ № 2.  

2. Участие в дискуссии на тему: «Перспективы 
и направления развития медиации в современ-



 

 

ных условиях». 
3.  Ответы на зкз. вопросы №№ 1, 2, 3, 15, 16, 

18, 29. 

Методология медиа-
ция и организацион-
но-правовые основы 
деятельности медиа-
тора. 

УК-2; УК-4. 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 3, № 4.  

2. Творческо-исследовательская работа «Воз-
можности и ограничения медиации в разреше-
нии споров и конфликтов». 
5. Ответы на зкз. вопросы №№ 12, 17, 22, 27. 

Медиация как проце-
дура и технология.  

УК-2; УК-4. 1. Выполнение СРС к СЗ № 5, № 6. Разработка 
электронных презентаций в парах студентов с 
мотивированным представлением результатов 
совместной работы  по процедурным особен-
ностям медиации». 
2. Анализ конфликтных ситуаций на медиа-
бельность и обоснование принятых решений.  
3. Практическая работа по обоснованию прав и 
обязанностей медиатора. 

4. Ответы на зкз. вопросы №№ 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

13. 

Этапы и методы реа-
лизации медиативно-
го процесса. 

УК-2; УК-4. 1. Выполнение СРС по конспектированию и 

аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 7, № 8, № 9.  

2. Выполнение теста на понимание отличи-
тельных особенностей различных этапов ме-
диативного процесса. 

3. Выполнение практической работы по со-
ставлению технологической карты медиатив-
ного процесса. 
4. Ответы на зкз. вопросы №№ 13, 23, 24, 26, 

27, 28. 

Инструментарий и 
принципы медиации. 

УК-2; УК-4. 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 10, № 11, № 12. 

2. Решение кейса на применение различных 
процедур на разных фазах медиативного про-
цесса в разрешении конфликтной ситуации.  
4. Выполнение практической работы по прове-
дению учебной медиативной сессии. 

5. Творческо-исследовательская работа по вы-
явлению особенностей реализации принципов 
медиации во взаимодействии с участниками 
медиативного процесса.   
6. Ответы на зкз. вопросы №№ 9, 10,  19, 20, 

21.  

Работа с медиатив-
ным соглашением: 
ответственность сто-
рон и функции меди-
атора. 

УК-2; УК-4. 1. Выполнение СРС по конспектированию и 
аннотированию первоисточников по вопросам 
темы СЗ № 13, № 14. 

2. Работа в микрогруппах по проектированию 
модели медиативного соглашения. 

3. Практическая работа по проведению экс-



 

 

пертной оценки эффективности проведения 
процедуры медиации предложенной кон-
фликтной ситуации.  
4.  Исследовательская работа по сравнительно-

сопоставительному анализу возможностей ме-
диации и других методов разрешения кон-
фликтов и споров.  
6. Ответы на зкз. вопросы №№ 14, 25, 30. 

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачет-

ные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента и в электронной 
информационно-образовательной среде университета. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Умение самостоятельно при-
нимать решение, решать про-
блему/задачу теоретического 
или прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать и 
грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
творитель-
ный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-

ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-



 

 

тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
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2. 1. Целью дисциплины является  

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений (УК-2)  

индикаторы: 

УК-2.2.Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение 

УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, 
учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 
ограничения 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Курс «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- психологические основы общения и неконфликтного взаимодействия; 
- виды конфликтов и причины их возникновения в различных сферах общественно-

социальной практики;  
- психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов; 
- основы профилактики негативных психических состояний. 
Уметь:  
- использовать средства социально-педагогического и психологического воздей-

ствия на межличностные и межгрупповые отношения;  

- устанавливать контакт с лицами с девиантным поведением и вырабатывать у них 
мотивацию к сотрудничеству;  

- проводить конфликтологическую экспертизу затруднённых служебно-

профессиональных ситуаций, а также межличностных и межгрупповых отношений;  
- выбирать пути и средства профилактики конфликтного взаимодействия,  приме-

нительно  к  конкретной  проблемной ситуации. 
Владеть:  
- навыками взаимодействия с разными категориями воспитуемых в различных со-

циально-педагогических ситуациях; 
- методами изучения конфликтов и конфликтного поведения; 
- навыками ведения переговоров, модерации и посредничества в ситуациях кон-

фликтного взаимодействия; 
- методами предупреждения конфликтов в межличностном общении и психологи-

ческой защиты в общении с конфликтными людьми.  
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 
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Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Объект, предмет, тео-
рия и история развития 
психологии конфликта 

Психология конфликта как наука и учебная дис-
циплина. Исторические условия возникновения кон-
фликтологии. Эволюция конфликтологических взглядов в 
истории философско-социологической мысли. Отече-
ственные и зарубежные подходы к пониманию кон-
фликта.  

Возникновение и развитие конфликтологии как тео-
рии и практики. Современные концепции конфликта: 
концепция позитивно-функционального конфликта (Лью-
ис Козер), концепция конфликтной модели общества 
(Ральф Дорендольф), концепция всеобщности социально-
го конфликта (Ален Турен), концепция общей теории 
конфликта (Кеннет Боулдинг), конфликт как следствие не-
удовлетворения базисной человеческой потребности 
(Джон Бэртон), коммуникативная концепция конфликта 
(Никлас Луман), Единая теория конфликта (Светлов В.А.).  

Объект и предметное пространство психологии 
конфликта. Категориально-понятийный аппарат психоло-
гии конфликта. Задачи психологии конфликта. Связь 
психологии конфликта с другими отраслями совре-
менной психологии.  

Актуальные проблемы и направления развития 
современной психологии конфликта.  

2 Понимание, структура, 
модели, функции, пси-
хологические причины 
и динамика развития 

конфликтов 

Характеристика конфликта как социального и психо-
логического феномена. Понятие конфликта, его сущность и 
структура. Необходимые и достаточные условия возникно-
вения конфликта. Стороны конфликта, его субъекты и их 
характеристика. Конструктивные и деструктивные функ-
ции конфликтов. 

Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, 
мотивы конфликта и позиции конфликтующих сторон и их 
роль в анализе конфликта. Инцидент. Классификация кон-
фликтов и причины конфликтов. Причина и конфликтная 
ситуация. Типы конфликтных ситуаций. 

Динамика конфликта. Этапы развития конфлик-
та. Возникновение и развитие конфликтной ситуации. 
Осознание конфликтной ситуации. Начало открытого 
конфликтного взаимодействия. Развитие открытого 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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конфликта. Разрешение конфликта. Фазы конфликта: 
начальная фаза, фаза подъёма, пик конфликта, фаза спада. 
Цикличность конфликта. Возможности разрешения кон-
фликтов в зависимости от этапов и фаз их развития. Пози-
ции конфликтующих сторон. Границы конфликта: времен-
ные и пространственные рамки. 

    Теории механизмов возникновения конфликтов Фор-
мулы конфликта. Конфликты типа А, Б, В. Зависимость 
конфликта от конфликтогенов. Закон эскалации конфлик-
тов (формула А). Зависимость конфликта от конфликтной 
ситуации и инцидента (формула Б). Зависимость конфлик-
та от двух и более конфликтных ситуаций (формула В).  

    Конфликты и трансактный анализ. Понятие трансак-
ции и их типы. Основные поведенческие характеристики 
Родителя, Взрослого, Ребенка. Алгоритм трансактного ана-
лиза. 

3 Методы изучения кон-
фликтов и конфликтно-

го поведения 

Методы конфликтологии и их характеристика. 
Специфика социально-психологического подхода в 
изучении конфликтов. Онтологический подход в ис-
следовании конфликтного поведения.  Специфика 
методов исследования поведения личности в кон-
фликте. Идиографический способ исследования. Но-
мотетический способ исследования.  

Методы изучения и оценки конфликтности 
личности. Диагностика внутриличностного конфлик-
та.  Методы изучения и оценки социально-

психологических явлений в группе. Методы диагно-
стики и анализа конфликта. Технология конфликто-
логической экспертизы. 

Методы управления конфликтами и конфликт-
ным взаимодействием.  

4 Психология конфликт-
ной личности и кон-

фликтного взаимодей-
ствия 

Психологическая предрасположенность личности к 
конфликтам. Системное описание психологических харак-
теристик конфликтной личности. Индивидуально-

психологические особенности участников конфликта. 
     Теории поведения личности в конфликте Модели по-

ведения личности в конфликтном взаимодействии и их ха-
рактеристика. Стратегии поведения личности в конфликте. 
Двухмерная модель Томаса—Киллмена стратегии поведе-
ния в конфликте: уклонение, приспособление, кон-
фронтация, сотрудничество, компромисс.       Типы кон-
фликтных личностей. Теория акцентуации характеров: К. 
Леонгард, А. Е. Личко и др. Конфликтная личность демон-
стративного и ригидного типа. Конфликтная личность не-
управляемого и сверхточного типа. Конфликтная личность 
«бесконфликтного» типа. 

     Конфликтное противоборство как деятельность: 
структура, психологические составляющие, функциональ-
ные связи. Стратегии и этапы конфликтного противобор-
ства. Психологические особенности эффективного обще-
ния и рационального поведения в конфликте. Понятие тех-
нологий эффективного общения и их разновидности. Об-
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щение как основной элемент в конфликтном взаимодей-
ствии. Коммуникативный, интерактивный и перцептивный 
аспекты общения и их функции в конфликте. Достижение 
взаимопонимания, конструктивного взаимодействия и эм-
патии в общении. Понятие технологий рационального по-
ведения в конфликте. Правила и кодексы поведения в кон-
фликтном взаимодействии. Гендерные и возрастные аспек-
ты конфликтного противоборства.  

5 Виды конфликтов, их 
психологическая харак-
теристика и проявления 

в различных сферах 
общественно-

исторической практики 

Виды конфликтов и их психологическая характери-
стика. Внутриличностный конфликт: понятие и его осо-
бенности. Основные психологические концепции 
внутриличностных конфликтов (З.Фрейд, Э.Фромм, 
Э.Эриксон, Л.Фестингер, К.Хорни). Формы проявления 
внутриличностных конфликтов и их симптомы: неврасте-
ния, эйфория, регрессия, проекция, номадизм, рациона-
лизм. Способы разрешения внутриличностных конфлик-
тов: компромисс, уход, переориентация, сублимация, 
идеализация, вытеснение, коррекция. 

Понятие межличностного конфликта и его психоло-
гическая структура. Основные психологические подходы 
в изучении межличностных конфликтов. Мотивационный, 
когнитивный, деятельностный подходы. Классифика-
ция межличностных конфликтов. Сфера проявления 
межличностных конфликтов, их причины и способы раз-
решения. Уровни развития межличностных конфликтов. 
Конфронтация, ссора, скандал. Психологические при-
знаки межличностных конфликтов. 

Психологические особенности групповых конфлик-
тов и их структура. Классификация групповых конфлик-
тов. Социально-психологические причины групповых кон-
фликтов. Пути разрешения конфликтов между личностью и 
группой. Моббинг как форма психологического насилия в 
коллективе. Виды моббинга и их характеристика. 

Межгрупповые конфликты в психологии, их 
причины и функции. Психологическая специфика проте-
кания межгрупповых конфликтов и способы их разреше-
ния. 

Социально-педагогические конфликты, их причины, 
психологические особенности протекания и разрешения. 

Организационные конфликты, их причины, психоло-
гические особенности протекания и разрешения. 

Супружеские конфликты, их причины, психологиче-
ские особенности протекания и разрешения. 

Детско-родительские конфликты, их причины, пси-
хологические особенности протекания и разрешения. 

Бытовые конфликты, их причины, психологические 
особенности протекания и разрешения. 

Трудовые конфликты и споры, их причины, психоло-
гические особенности протекания и разрешения. 

Управленческие конфликты, их причины, психологи-
ческие особенности протекания и разрешения. 

Социальные конфликты (конфликты в обществе), их 
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причины, психологические особенности протекания и раз-
решения. 

Конфликты в молодёжной среде, их причины, психо-
логические особенности протекания и разрешения. 

Политические конфликты, их причины, психологиче-
ские особенности протекания и разрешения. 

Межэтнические конфликты, их причины, психологи-
ческие особенности протекания и разрешения. 

Религиозные конфликты, их причины, психологиче-
ские особенности протекания и разрешения. 

Юридические конфликты, их причины, психологиче-
ские особенности протекания и разрешения. 

Военные конфликты, их причины, психологические 
особенности протекания и разрешения. 

Психологические войны, их причины, особенности 
протекания и разрешения. 

Глобальные и региональные конфликты, их причины, 
психологические особенности протекания и разрешения.  

«Дедовщина» как разновидность внутригруппового 
конфликта, причины, психологические особенности проте-
кания и разрешения.  

Социально-психологические конфликты в пенитен-
циарных учреждения, их причины, особенности протека-
ния и разрешения. 

6 Технологии предупре-
ждения, управления и 

разрешения конфликтов  

     Понятие управления конфликтом. Управление 
конструктивными и деструктивными конфликтами. Основ-
ное содержание управления конфликтом: прогнозирование, 
предупреждение, стимулирование, регулирование и разре-
шение. Динамика конфликта и содержание управления им.  

Источники прогнозирования конфликта. Пути преду-
преждения конфликта и направления профилактики 
конфликта.  Вынужденные и превентивные формы преду-
преждения конфликта. Стимулирование конфликта, его 
формы и средства. 

Технологии регулирования конфликта: информаци-
онные, коммуникативные, социально-психологические, 
организационные. Этапы регулирования конфликта.  

Предпосылки, формы и способы разрешения кон-
фликтов. Определение стратегии разрешения конфликтов. 
Алгоритмы деятельности руководителя (менеджера) по 
управлению конфликтами. Факторы принятия конструк-

тивных решений по конфликту. Модель применения власти 
по разрешению конфликтов по X. Корнелиус и Ш. Фэйр. 
Сотрудничество при преодолении конфликтов. 

Переговоры как способ завершения конфликтов. 
Правила ведения переговоров по спорным проблемам. 
Функции переговоров. Модели поведения партнеров в пе-
реговорном процессе («Избегающий», «Уступающий», 
«Отрицающий», «Наступающий»). Технологии общения в 
переговорном процессе. Технологии управления эмоциями 
в переговорном процессе. Д. Скотт и ее технологии управ-
ления эмоциями («заземление», «визуализация», «проеци-
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рование», «очищение ауры»). Правила самоконтроля эмо-
ций (эмоциональная выдержка; рационализация эмоций и 
поддержание высокой самооценки) и их применение в пе-
реговорном процессе. Стадии переговорного процесса: 
взаимное уточнение интересов, их обсуждение, согла-
сование позиций и выработка договорённостей. Методы 
ведения переговоров. Стили ведения переговоров. 
Манипулятивные технологии в переговорном процессе. 
Тактики и тактические приёмы поведения во время пере-
говоров. 

Посредничество и медиация в разрешении конфлик-
тов. Определение и возможности медиации в разрешении 
конфликтов. Стили управления конфликтом. Принципы и 
правила медиации. Динамика медиации и содержание ра-
боты с каждой из спорящих сторон. Медиация в условиях 
острого конфликта. Использование медиации в групповых 
спорах. Медиация организационных конфликтов. Модера-
ция конфликтов в организации. 

7 Конфликтологическая 
компетентность в слу-

жебно-

профессиональной дея-
тельности 

Конфликтологическая компетентность личности. 
Структура и характеристики конфликтологической компе-
тентности. Конфликтологическая компетентность в слу-
жебно-профессиональной деятельности специалиста. Тех-
нологии управления собственным поведением специалиста 
в ситуациях конфликтного противостояния.  

Роль руководителя в управлении конфликтами. Не-
обходимые черты управленца. Формы и особенности 
управленческого поведения в конфликтных ситуациях. 
Правила эффективного влияния на сотрудников и взаимо-
действия с ними в конфликтных ситуациях. Профессио-
нальная этика в конфликтных ситуациях. 

Конфликт-менеджмент. Навыки психической саморе-
гуляции поведения и деятельности специалиста в ситуаци-
ях конфликта и затруднённого взаимодействия. 

Стресс-менеджмент. Навыки профилактики и пре-
одоления стресса и негативных психических состояний в 
служебно-профессиональной деятельности.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Объект, предмет, теория и история развития психологии конфликта 

Тема 2. Понимание, структура, модели, функции, психологические причины и динамика 
развития конфликтов 

Тема 3. Методы изучения конфликтов и конфликтного поведения 

Тема 4. Психология конфликтной личности и конфликтного взаимодействия 

Тема 5. Виды конфликтов, их психологическая характеристика и проявления в различных 
сферах общественно-исторической практики 

Тема 6. Технологии предупреждения, управления и разрешения конфликтов  
Тема 7. Конфликтологическая компетентность в служебно-профессиональной деятельно-
сти 

Лабораторный практикум 

не предусмотрен 



8 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Занятие 1-2. 

Теоретическое обоснование конфликта. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Конфликтология как наука и учебная дисциплина. 
2.  Исторические условия возникновения конфликтологии. 
3. Отечественные подходы к пониманию конфликта. Этапы и основные достижения  

4.  Зарубежные подходы к пониманию конфликта. Этапы и основные достижения  

5. Современные концепции конфликта: концепция позитивно-функционального кон-
фликта (Льюис Козер), 
6. Современные концепции конфликта: концепция конфликтной модели общества 
(Ральф Дорендольф), 
7. Современные концепции конфликта: концепция всеобщности социального кон-
фликта (Ален Турен), 
II. 

8. Современные концепции конфликта: концепция общей теории конфликта (Кеннет 
Боулдинг), 
9. Современные концепции конфликта: конфликт как следствие неудовлетворения ба-
зисной человеческой потребности (Джон Бэртон), 
10. Современные концепции конфликта: коммуникативная концепция конфликта 
(Никлас Луман), 
11. Современные концепции конфликта: Единая теория конфликта (Светлов В.А.). 
12. Связь психологии конфликта с другими отраслями современной психологии.  
13. Актуальные проблемы и направления развития современной психологии конфликта. 

 

Занятие 3-4. 

Конфликт: понятие, типология, функции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы  к  пониманию  конфликта.  Субъекты  конфликтного 

взаимодействия. Сферы противодействия субъектов конфликта.  
2. Психологическая  сущность  конфликта:  характеристика  трудной 

ситуации  в  жизнедеятельности  человека.  Отличие  трудной  ситуации  от 

простой  ситуации.  Поведение  человека  в  трудной  жизненной  ситуации:  
влияние объективных и субъективных составляющих.  
3. Основания типологии конфликтов в зависимости от признака конфликта:  
природы возникновения конфликта, направленности воздействия, количества 

участников  конфликта,  способа  разрешения  и  т.д.  Типология  конфликтов 

К.Левина.  
4. Основные функции конфликтов. Конструктивные функции конфликта.  
Деструктивные функции конфликта. Конкретный и относительный характер 

основных функций социального конфликта. Влияние конфликтов на основных 

участников и на социальное окружение. 
5. Динамика конфликта. Этапы развития конфликта.  Фазы конфликта: начальная 
фаза, фаза подъёма, пик конфликта, фаза спада. Возможности разрешения конфликтов в 
зависимости от этапов и фаз их развития. 
6. Теории механизмов возникновения конфликтов. Формулы конфликта. 
7.     Конфликты и трансактный анализ. Понятие трансакции и их типы. Основные 
поведенческие характеристики Родителя, Взрослого, Ребенка. Алгоритм трансактного 
анализа. 
8. Конфликтное поведение: стратегии и тактики. 
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Занятие 5-6. 

 Виды конфликтов и их психологическая характеристика. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внутриличностный конфликт: понятие и его особенности. Основные психо-
логические концепции внутриличностных конфликтов  

2. Понятие межличностного конфликта и его психологическая структура. Основ-
ные психологические подходы в изучении межличностных конфликтов.  

3. Психологические признаки межличностных конфликтов. 
4. Психологические особенности групповых конфликтов и их структура. Класси-

фикация групповых конфликтов. Социально-психологические причины групповых 
конфликтов. Пути разрешения конфликтов между личностью и группой.  

5. Межгрупповые конфликты в психологии, их причины и функции. Психо-
логическая специфика протекания межгрупповых конфликтов и способы их раз-
решения. 

6. Межэтнические и военные конфликты. 
7. Политические конфликты. 
8. Организационные конфликты 

9. Семейные конфликты 

10. Супружеские конфликты, их причины, психологические особенности протека-
ния и разрешения. 
 

 

Занятие 7-8. 

Управление конфликтом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прогнозирование конфликтов. Особенности прогнозирования и профилактики 
конфликтов. Принципы  прогнозирования: системность, согласованность, непрерывность, 
верифицируемость, альтернативность, рентабельность. 

2. Этапы  прогнозирования: редпрогнозная  ориентация,  сбор данных прогнозного 
фона, разработка базовой модели, построение поисковой модели, создание нормативной 
модели, оценка достоверности и точности прогноза, выработка рекомендаций. 

3. Методы прогнозирования конфликтов: фактографический, статистический, про-
гнозная экстраполяция, прогнозная интерполяция, метод исторической аналогии, метод  
математического  моделирования,  метод экспертных оценок и т.д. 

4. Технология предупреждения конфликтов. Принципы предупреждения конфлик-
тов. Индивидуально– психологические условия предупреждения конфликтов. Способы и  
приемы самокоррекции отношения к предконфликтной ситуации  и поведения  в  ней: 
аутогенная  тренировка, самоанализ своего поведения в конфликтной ситуации.  

5. Коммуникативная  компетентность  как  основа  предупреждения возникновения  
конфликтов.  Психология  конструктивной  критики.   

6. Завершение конфликта: определение, основные формы, критерии, исходы.  Фак-
торы, влияющие на результативность разрешения  конфликта: время,  посредничество,  
своевременность, равновесие  сил,  культуры, ценностей, опыта, отношений. 

7. Посредничество и медиация в разрешении конфликтов. Урегулирование  кон-
фликта с участием третьей стороны: тактики взаимодействия медиатора с конфликтую-
щими сторонами. Консультирование по посредничеству. Четырехшаговая модель кон-
сультирования Д.Дэна. Коуч- консультирование. 

8. Конфликт-менеджмент. Навыки психической саморегуляции поведения и дея-
тельности специалиста в ситуациях конфликта и затруднённого взаимодействия. 
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9. Условия конструктивного разрешения конфликтов:  прекращение конфликтного 
взаимодействия, поиск общего в целях и интересах, снижение негативных эмоций, изме-
нение своего отношения к оппоненту, объективное обсуждение проблемы, выбор опти-
мальной стратегии разрешения конфликта.  

10.  Этапы  разрешения  конфликта.  Способы  разрешения  конфликтов. Стратегии 
разрешения конфликта. 
 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Задания для самостоятельной работы: 

1. Конспектирование и аннотирование первоисточников 

С.Мадди. Модель кофликта. 
К.Хорни. Культура и невроз. 
К.Левин .Типы конфликтов 

Х.Хекхаузен. Миллеровская модель конфликта 

Г.Лейц. Ролевые конфликты 

Ф.Е.Василюк. Конфликт. 
Т.В.Драгунова. Проблема конфликта в подростковом возрасте 

Литература: Психология конфликта. Хрестоматия/ Сост. И общая редакция 
Н.В.Гришиной: 2-е изд.,доп. –СПб.:Питер, 2008 -480с.:ил 

 

2. Разработка электронных презентаций основных подходов и теорий разрешения 
конфликтов 

3. Решение кейсов и ситуационных задач  (см.ниже) 
4. Проведение конфликтологической экспертизы заданной учебной ситуации    

*Начальнику жалуется работница. По ее словам, работающая рядом с ней сотрудница 
унижает ее человеческое достоинство. При разборе жалобы выяснилось, что та выска-
зывает ей претензии по поводу многочисленных, часто повторяющихся ошибок в ра-
боте. По поводу корректности замечаний спорящие во мнениях разошлись: обиженная 
настаивала, что коллега ее унижает, на что та ответила: «Я говорю нормально, но 
сколько раз можно повторять одно и то же?!» 

 

5. Разработка и экспертиза кейсов из области разрешения семейных конфликтов 

Задачи и практические ситуации  
 

 1. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 
начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной дея-
тельностью. 
 2. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как 
«свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все бу-
дет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» 
проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало тревож¬но, 
некоторые коллеги собираются подать заявления об уходе, так как он их обидел. Вы пы-
тались в неформальной беседе с ним обсудить это, но он даже не понимает, о чем вы го-
ворите, его интересует только план и прибыль. 
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 3. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы «вышел из се-
бя», не принимая ваших замечаний по поводу очередно¬го рекламного проекта. Вы не 

можете позволить подчиненному так себя вести, ведь он подрывает ваш авторитет. 
 4. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 
конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. Руково-
дитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с заместителем, 
у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого работника вы-
полнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную записку об 
этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 
 5. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 
конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. Беседуя 
с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в дальнейшем по-
высить его в должности. Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, прояв-
ляя высокую работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает 
нагрузку, не прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя некоторое время ра-
ботник начинает проявлять признаки недовольства... Назревает конфликт.  
 6. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 
конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. При рас-
пределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований для де-
премирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить причи-
ны, сказал только: «Это я вас учу». 
 7. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 
конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. На со-
вещании один из подчиненных, не выдержав нажима руководителя, в полушутливой фор-
ме обратил на этот нажим внимание. Руководитель не нашелся, что сказать, но после это-
го случая стал действовать еще более жестко, особенно в отношении «шутника». 
 8. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 
конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. Началь-
ник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем, что эта 
работа требует более высокого разряда и добавляя при этом, что ему уже пять лет не по-
вышают разряд. 
 9. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение 
конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. Началь-
ник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на курсы повыше-
ния квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему оста-
лось полтора года. 
 10. Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 
взаимодействия в следующей ситуации. 
Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, что-
бы исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые 
соображения по этому поводу». 
 11. Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 
взаимодействия в следующей ситуации. 
Начальник отдела в конце рабочего дня обращается к сотруднику с просьбой остаться по-
сле работы для составления срочного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на уста-
лость и на то, что рабочий день уже закончился. 
 12. Проведите трансактный анализ межличностного взаимодействия и оцените его 
конфликтность в следующей ситуации. 
Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы нало-
жили штраф?». Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, разъясняет 
причину штрафа. 
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 13. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разреше-
ние конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. Ра-
ботник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает его 
с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. Работник же про-
должает жаловаться. 
 14. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Вы приняли на работу молодого способного юриста (только что окончившего Ин-
ститут внешнеэкономических связей, экономики и права), который превосходно справля-
ется с работой. Он провел уже несколько консультаций, и клиенты им очень довольны. 
Вместе с тем он резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслу-
живающим персоналом. Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а сегодня по-
ступило письменное заявление от вашего секретаря по поводу его грубости. 
 15. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. У вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совер¬шают немоти-
вированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знае-
те, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраи-
вать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. 
 16. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам при-
ходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, по-
сле ваших замечаний — она расплакалась. 
 17. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 
критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается молча-
нием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, воспринимает 
она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. 
 18. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 
Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 
быстро повеселело. К тому же он начал весело шутить и балагурить, рассказал пару све-
жих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме. В конце разговора 
вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и 
как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 
 19. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает 
статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых 
партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе 
с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как ру-
ководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли 
некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш преды-
дущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится раздра-
жительным и настороженным. 
 20. Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 
взаимодействия в следующей ситуации. 
Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли обес-
печить своевременность выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли 
семейные обстоятельства». 
 21. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у 
его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась 
неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 
запиской докладывает об этом руководителю... 
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 22. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. 
Вы недавно назначены завучем общеобразовательной школы. Вы еще плохо знаете педа-
гогов учреждения, учителя еще не знают вас в лицо. Вы идете после звонка на урок на со-
вещание к директору школы. Проходите мимо учительского кабинета и замечаете двух 
учителей, которые во время занятий о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с сове-
щания, которое длилось один час, вы опять видите тех же педагогов в учительской за бе-
седой. 
 23. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Вы работаете социальным педагогом в социально-педагогическом центре. В центре 
сложная обстановка, много работы, не хватает специалистов. Выезжая в командировку на 
повышение квалификации, вы случайно встречаете социального педагога Вашего центра, 
который уже две недели находится на больничном. Но вы находите его в полном здравии. 
Он кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 
 24. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто по-
вторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии 
за оскорбление. Между ними возникает конфликт. 
 25. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Вы недавно назначены завучем общеобразовательной школы. Вы еще плохо знаете 
педагогов учреждения, учителя еще не знают вас в лицо. Вы идете после звонка на урок на 
совещание к директору школы. Проходите мимо учительского кабинета и замечаете двух 
учителей, которые во время занятий о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с сове-
щания, которое длилось один час, вы опять видите тех же педагогов в учительской за бе-
седой. 
 26. Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой 
ответ. Вы работаете социальным педагогом в социально-педагогическом центре. В центре 
сложная обстановка, много работы, не хватает специалистов. Выезжая в командировку на 
повышение квалификации, вы случайно встречаете социального педагога Вашего центра, 
который уже две недели находится на больничном. Но вы находите его в полном здравии. 
Он кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 
 27. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто по-
вторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии 
за оскорбление. Между ними возникает конфликт. 
 28. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у 
его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась 
неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 
запиской докладывает об этом руководителю... 
 29. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разреше-
ние конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. Ру-
ководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с замести-
телем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого работ-
ника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную записку 
об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 
 30. Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разреше-
ние конфликта. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. При 
распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований для 
депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить при-
чины, сказал только: «Это я вас учу». 
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Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-
сультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

 основная литература  
1. Анцупов, А. Я. Конфликтология [Текст]: [учеб. для вузов] / Анатолий Яковлевич, 
Анатолий Иванович; А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. -6-е изд.; испр. и доп. -Санкт-

Петербург: Питер, 2017. 
2. Леонов, Н. И.  Конфликтология: общая и прикладная: учебник и практикум для бака-
лавриата, специалитета и магистратуры/ Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — 

ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4283222  

3. Зеленков, М. Ю. Конфликтология. Учебник   для бакалавров [Электронный ресурс. - 

М.: Дашков и Ко, 2012. -. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

дополнительная литература 

4. Карташов, Я. П. Конфликтология [Электронный ресурс] / Я. П. Карташов. - М.: Лабо-
ратория книги, 2010. - 142 с. - . Режим доступа:http://biblioclub.ru 

5. Коноваленко, В. А. Психология управления персоналом [Текст]: учеб. / Валерий 
Адольфович, Марина Юрьевна, Александр Анатольевич; В. А. Коноваленко, М. Ю. Коно-
валенко, А. А. Соломатин; РГГУ. -Москва: Юрайт, 2015.21 

6. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты: учебник / 
Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-238-01542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 

7. Емельянов,С.М. Практикум по конфликтологии [Текст] : [учеб. пособие для студентов 
вузов] / Станислав Михайлович ;  С. М.  Емельянов. -3-е изд.;  перераб.  и  доп. -СПб. : 
Питер, 2009. -384 с. 

https://urait.ru/bcode/4283222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
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1.  

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-

стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор. 

 

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  
  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации до-
статочно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализиро-
ванной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лаборатор-
ное оборудование: столы для организации деловых игр, мобильная мебель для работы в 
микрогруппах 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.  
   

http://fgosvo.ru/
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 Дисциплина «Конфликтология» изучается студентами - будущими специалистами 
по педагогике и психологии девиантного поведения - на 2 курсе в течение 4 семестра. 
 Успешное овладение знаниями по дисциплине «Психология конфликта» предпола-
гает постоянную и систематическую работу студентов на лекциях, семинарах, лаборатор-
ных занятиях, при выполнении заданий для самостоятельной работы согласно технологи-
ческой карты и индивидуального плана самостоятельной работы, при прохождении про-
межуточного тестирования. 
 В ходе теоретического изучения дисциплины используются традиционные лекции, 
проблемные лекции, лекции-презентации, подготовленные совместно со студентами, сов-
местные с представителями потенциальных работодателей лекции, посвящённые различ-
ным видам конфликтов в общественно-исторической практике, а также конфликтологиче-
ской компетентности  специалиста в служебно-профессиональной деятельности. 
 В целях формирования общекультурных и профессиональных компетенций, разви-
тия умений и навыков практической работы специалиста проводятся традиционные семи-
нары с использованием демонстрационных материалов (таблицы, схемы, электронные 
презентации, видеосюжеты), а также семинары-дискуссии, семинары в форме круглого 
стола и др. с активным использованием интерактивных методов (кейс-метод, тренинговые 
упражнения, метод решения конкретных ситуаций, SWOT-анализ применяемых страте-
гий, методы математического моделирования и др.).   
 Все лабораторные занятия по дисциплине проводятся в интерактивной форме с ис-
пользованием деловых, дидактических и ситуационно-ролевых игр, с использованием ме-
тодов самообследования и тестовых методик, с применением тренинговых и игровых 
упражнений, с решением кейсов, учебных задач и конкретных ситуаций.  

Преподаватель, по своему усмотрению для проведения практических занятий мо-
жет использовать практикумы   (что весьма желательно при ознакомлении с практической 
частью курса), рабочие тетради по конфликтологии, пресс-конференции, устные журналы 
и др. При традиционной форме проведения семинарских занятий по каждому вопросу ре-
комендуется заслушивать доклады студентов и их ответы на вопросы аудитории, оппо-
нентов докладчиков и содокладчиков, а также дополнительные сообщения студентов или 
выступления. Преподаватель организует обсуждение докладов и содокдадов, обращая 
особое внимание на разбор проблемных вопросов, оценивает выступления и подводит 
итоги. Предполагается, что основная часть группы готовит весь материал, выносимый на 
семинарское занятие.  
 При подготовке к практическим занятиям, независимо от их формы, а так же при 
самостоятельной проработке темы студенту целесообразно вначале ознакомиться с пред-
лагаемыми материалами и требованиями реализуемой на занятии формы обучения, про-
смотреть и разобраться в лекционном теоретическом материале, учебной литературе. Бу-
дет полезным обратить внимание на особенности постановки проблемы в различных шко-
лах отечественной и зарубежной психологии, обоснование различных подходов и точек 
зрения.  Затем прорабатываются контрольные вопросы к семинару и предложенные к 
нему практико-ориентированные задания. 
 Студент может также привлекать другие литературные источники и материалы, 
подходящие, по мнению студента, к данному вопросу, кроме рекомендованных препода-
вателем,.  
  В процессе освоения дисциплины и при подготовке к практическим занятиям сле-
дует выполнять задания для самостоятельной работы, представленные в настоящей про-
грамме (конспектирование и аннотирование первоисточников, проведение конфликтоло-
гической экспертизы, выполнение исследовательско-творческих заданий, составление 
кроссворда, мультимедийной презентации  и пр.). Выполнение заданий для самостоятель-
ной работы является обязательной частью текущего контроля успеваемости в рамках вы-
деленных контрольных точек по дисциплине. 
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 Перед подготовкой к зачёту или в процессе подготовки к семинару студент может 
проконсультироваться у преподавателя по интересующим его вопросам. Преподаватель 
может проконтролировать подготовку студентов к семинару путем использования устного 
или письменного опроса, экспресс-тестирования в начале семинарского занятия или про-
верки конспектов первоисточников.  
 На семинарских занятиях преподавателю следует особое внимание уделять не 
только содержанию выступления студентов, но и его целесообразности, логике изложе-
ния, убедительности выводов, осознанности, а так же культуре речи, умению формулиро-
вать вопросы, логично выбирать ответ, отстаивать и обосновывать свою точку зрения. Пе-
речисленные умения являются основой диалогового общения, столь необходимого буду-
щему специалисту. 
 Преподаватель, может поощрить активных студентов в случае их успешного и ак-
тивного  участия на семинарах и лабораторных занятиях (при условии полного посещения 
занятий). В случае отличных оценок в ходе текущей аттестации и выполнении всех зада-
ний СРС преподаватель  может оценить таких студентов по данному курсу на «отлично» и 
освободить их от явки на зачёт с оценкой. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
  

 Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.  
Контроль качества усвоения знаний проводится путем оценки выполнения заданий на 
практических и лабораторных занятиях, а также заданий СРС. Задания представляют 
собой совокупность задач, отражающих основные требования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта посредством содержания и технологий освоения 
данной учебной дисциплины. Проверка качества усвоения знаний  осуществляется или в 
устной (опрос, беседа, выступление) форме, или в форме итогового компьютерного те-
стирования. Уровень сформированности заявленных компетенций, умений и навыков 
оценивается на основании обязательного решения предложенных практических задач и 
ситуаций во время проведения зачёта.   

 

Примерные вопросы к зачёту 

1. Психология конфликта.   История возникновения и развития. Связь психологии 
конфликта с другими науками. 

2. Методы психологии конфликта как науки. Социально-психологические методи-
ки выявления конфликта и конфликтности. 

3. Понятие конфликт. Основные теории конфликтов. 
4. Структура, основные уровни и виды конфликтов.  Конструктивное и деструк-

тивное развитие конфликта. 
5. Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и пози-

ции конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. 
6. Динамика конфликта: возникновение конфликтной ситуации и сигналы кон-

фликта, осознание конфликта и его источники. 
7. Динамика конфликта: конфликтные действия участников конфликта, заверше-

ние конфликта и готовность сторон к его разрешению. 
8. Условия возникновения конфликта и их значение.   
9. Внутренние конфликты личности. Значение внутренних конфликтов. Исследо-

вание внутренних конфликтов личности в психологии. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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10. Конфликтный тип личности. Постоянная и ситуативная конфликтность. Связь 
акцентуаций характера с личностной конфликтностью. 

11. Межличностные конфликты. Причины возникновения межличностных кон-
фликтов. Формы существования и динамика развития межличностных конфликтов. 

12. Манипуляция как следствие и как источник различных типов конфликтов. 
Профилактика манипулятивных конфликтов.  

13. Конфликты в малых групп: конфликт личности и группы, внутригрупповые 
конфликты.  

14. Основные причины и направления развития внутригрупповых конфликтов, их 
конструктивные и деструктивные последствия. 

15. Проблемы межличностных и групповых конфликтов в организации. Моббинг 
как форма конфликта в организации. Возможности профилактики и разрешения. 

16. Основные формы и направления организационных конфликтов. 
17. Функции конфликтов в организации. Конструктивное и деструктивное исполь-

зования конфликтов в управлении. 
18.  Причины  возникновения  организационных конфликтов.  Технологии профи-

лактики и управления различными типами конфликтов в организации.  
19. Конфликты в управлении. Причины и последствия управленческих  конфлик-

тов  в организации. 
20. Трудовые конфликты. Типы трудовых конфликтов и их особенности. Методы 

работы с трудовыми конфликтами. 
21. Социальные конфликты, их связь с основными сферами социальной жизни. 

Конструктивное и деструктивное развитие конфликтов в социальной сфере. 
22. Политические конфликты как особая форма социальных конфликтов. Виды и 

функции политических конфликтов, их конструктивные и деструктивные последствия. 
23. Стили и стратегии поведения сторон  в  конфликте. Их достоинства и недостат-

ки. 
24.  Основные технологии (подходы) завершения и разрешения конфликтов.  Их 

достоинства и недостатки. 
25. Переговоры как технология разрешения конфликтов. Виды переговоров. Осо-

бенности переговоров.  
26.   Посредничество (медиация),  его основные задачи и функции. Значение по-

средника в процессе разрешения конфликта. 
27. Модерация конфликтов в организации. Конфликтологическая компетент-

ность модератора. 
28. Этнические и конфессиональные конфликты, их характеристика и психоло-

гические особенности разрешения. 
29. Семейные конфликты, их психологическая характеристика и особенности 

разрешения. 
30.     Теории механизмов возникновения конфликтов Формулы конфликта. 

Конфликты типа А, Б, В. 
31. Конфликтологическая компетентность в служебно-профессиональной дея-

тельности специалиста. Психологические характеристики конфликтологической компе-
тентности. 

32. Юридические конфликты, их причины, психологические особенности про-
текания и разрешения. 

33. Роль руководителя в управлении конфликтами. Формы и особенности 
управленческого поведения в конфликтных ситуациях. 

34. Социально-педагогические конфликты и социально-психологические кон-
фликты в пенитенциарных учреждениях, их причины, психологические особенности про-
текания и разрешения. 
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35. Конфликт-менеджмент. Навыки психической саморегуляции поведения и 
деятельности специалиста в ситуациях конфликта и затруднённого взаимодействия. 

36. Социально-психологические конфликты в пенитенциарных учреждениях, их 
причины, психологические особенности протекания и разрешения. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
ка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Умение самостоятельно при-
нимать решение, решать про-
блему/задачу теоретического 
или прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать 
и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 

https://lms.bspu.ru/
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В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

 

Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и педагогической 
психологии БГПУ им. М. Акмуллы Федорова Ю.А. 
 

Эксперты: 
Внутренний 

К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

Внешний 

К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А.Шурухина 

 

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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          1.Целью дисциплины является: 
 развитие универсальных компетенций:  

  -  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2); 

 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

 

индикаторы достижения:  
- УК-2.1.Демонстрирует владение основами правовых и экономических знаний. 

- УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих 
ее достижение. 

- УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учи-
тывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

- ОПК.6.2. Демонстрирует умения дифференцированного отбора и проектирования психо-
лого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

- ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-
тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  
             3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Семейная медиация» относится к модулю «Медиация в деятельности 
психолога» учебного плана.  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  
 В результате изучения дисциплины студент: 
Знает: 
- необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы, 

различные типы экономических систем и методологические основы принятия управленче-
ского решения; 

Умеет: 
- находить необходимую правовую норму для решения конкретных ситуаций социаль-

ной практики гражданина, анализировать альтернативные варианты решений для дости-
жения намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основ-
ные направления работ; 

- осуществлять поиск правовой информации; находит и применяет нормы права для 
решения определенного круга задач в рамках поставленной цели: 

Владеет: 
- навыками использования  инновационных технологий организации проектной дея-

тельности в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений. 

6. Содержание дисциплины 

  Содержание разделов дисциплины 
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№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. АПрирода информации в аспек-
те психических, мнестических и 
коммуникативных процессов 

Предпосылки успешной медиации. Обстоятельства 
участия в переговорах. Информация как атрибут 
памяти, как атрибут психических процессов. Ин-
формация и поведение: поэтапность понимания ор-
ганизации психических и информационных про-
цессов  

2. Б Принципы принятия ответ-
ственных решений 

Принципы  организации медиативных перегово-
ров. Типология принятия решений. Этапы выхо-
да из проблемной ситуации. Природа процессов 
принятия решений, категории и уровни принятия 
решения в процессе медиации, когнитивные 
процессы в принятии решений 

3. В Типология конфликтов по 
особенностям провокации и 
направлением урегулирования 

Толерантность и конфликтность. Типология 
конфликтов в аспекте деструкции толерантных 
«здоровых» социальных отношений. Типология 
конфликтов по критерию способа урегулирова-
ния.. Использование типологии конфликтов в 
работе медиатора 

4. Г Семейная медиация в урегу-
лировании  супружеских кон-
фликтов 

Использование медиации при урегулировании 
семейных конфликтов. Предпосылки для воз-
никновения семейной медиации. Значение и 
возможности семейной медиации. Этапы медиа-
ции. Варианты медиативных процедур при раз-
решении семейных конфликтов. Деятельность 
органов опеки и попечительства, суда и других 
органов при проведении медиации в семейных 
конфликтах. Особенности проведения медиации 
в спорах между супругами. Со-медиация по ген-
дерному признаку. Отдельные аспекты медиа-
ции по спорам о разделе общего имущества су-
пругов. Учет интересов детей при проведении 
медиации. Привлечение специалистов (детских 
психологов и т.п.) при проведении семейной ме-
диации. Особенности проведения медиации по 
спорам, связанным с воспитанием детей. Медиа-
ция по спорам о взыскании алиментов. Карта 
медиации, особенности семейной медиации, ха-
рактеристика состояния семь в условиях кон-
фликта, кризиса  и распада. Влияние фонового 
эмоционального состояния спорных сторон на 
переговоры. Цикличность конфронтационных 
событий в семье. Способы схематизации. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Природа информации в аспекте психических, мнестических Виды семейных 
конфликтов 

Тема 2 Семейная медиации в урегулировании супружеских конфликтов 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тематика практических занятий: 
Тема1: Семейная медиация в урегулировании супружеских конфликтов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки для возникновения семейной медиации.  
2. Варианты медиативных процедур при разрешении семейных конфликтов. 
3. Деятельность органов опеки и попечительства, суда и других органов при проведе-

нии медиации в семейных конфликтах. 
4. Особенности проведения медиации в спорах между супругами. 
5. Со-медиация по гендерному признаку. 
6. Учет интересов детей при проведении медиации. 
7. Решение кейсовых задач. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составление блок-схем по изучаемым темам. Блок-схема  или ментальная карта 

включает во взаимосвязи, все основные элементы, категории, понятия темы. По такой 
схеме можно воссоздать всю тему. Более подробная информация на сайте mind-map.ru. 

2.Ведение терминологического словаря. Слова записывается от руки, через тире-

определение. 
3.Составление кейсовых заданий. Описывается конфликтная семейная ситуация. Зада-
ние: составить медиативное соглашение,найти эффективные пути решения. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-
сультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 основная литература  

1.Медиация. Базовый курс для организации работы служб примирения (служб медиации) 
в организациях среднего профессионального образования : учебное пособие / авт.-сост. 
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О.В. Маврин ; Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский ин-
ститут социальных исследований «Консенсус». – Казань : Казанский федеральный уни-
верситет (КФУ), 2014. – 93 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276334 (дата обращения: 07.05.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
2. Волков, Б.С. Психология семейных конфликтов : учебное пособие : [16+] / Б.С. Волков, 
Н.В. Волкова. – Москва : Владос, 2017. – 240 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: 
по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486170 (дата обращения: 
27.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-01-7. – Текст : электронный. 

дополнительная литература  
     1.Харламова, Т.М. Психология влияния : учебное пособие / Т.М. Харламова. – 4-е изд., 
стер. – Москва : Флинта, 2017. – 111 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по 
подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799 (дата обращения: 
27.08.2020). – Библиогр.: с. 98-99. – ISBN 978-5-9765-0139-3. – Текст : электронный. 
    2. Иванова, Е.Н. Конфликтологическое консультирование : учебное пособие / 
Е.Н. Иванова. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический универси-
тет, 2012. – 151 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964 (дата обращения: 27.08.2020). – 

ISBN 978-5-7782-2040-9. – Текст : электронный. 
программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4.http://lib.bspu.ru  

5.http://psyjournals.ru   

6.http://www.psy.msu.ru/links/  

7.http://www.alleng.ru/edu/psych.htm  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://lib.bspu.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/
http://www.alleng.ru/edu/psych.htm
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 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная  дисциплина «Семейная медиация (с практикумом)» призвана учитывать 

общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности че-
ловека на различных возрастных ступенях в процессе проведения медиации.  
        Изучение курса позволяет применять утвержденные стандартные методы и техноло-
гии,позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи  
      Логика изложения материала подразумевает возможность использовать здоровьесбе-
регающие технологии  в профессиональной деятельности, осуществлять психологическое 
просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по во-
просам психического развития детей. 

Все практические и  занятия проводится в интерактивной форме. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-

лены в форме вопросов и кейсовых заданий 

Примерные вопросы: 
1. Считаете ли Вы, что при проведении медиации необходимо учитывать общие, 

специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятель-
ности человека на различных возрастных ступенях. 

2. Всегда ли в процессе медиации возможно использовать здоровьесберегающие 
технологии  в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 
социальной среды и образовательного пространства. 

3. Как Вы считаете: специалист по семейной медиации должен владеть техноло-
гиями  самоорганизации и самообразования? 

 

 Примерные  кейсовые задания 

       Ситуация1. «Супруг изменил, жена подала на развод. Супруг считает, что несовер-
шеннолетнему сыну буде лучше проживать в его новой семье, жена не согласна». 
Супруг обратился к медиатору, чтобы «мирно» разрешить ситуацию по вопросу прожива-
ния ребенка с одним из родителей(с отцом). 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Решите ситуацию учитывая общие, специфические закономерности и индивидуальные 
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях. 
     Ситуация 2. Жена подала иск в суд на развод и раздел имущества, а также лишение 
родительских прав отца на несовершеннолетнюю дочь. 
Какие утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагности-
ческие и коррекционно-развивающие задачи можно использовать в данной ситуации. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обуче-
ния (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оце-
нивания 

Уровни Содержатель-
ное описание 
уровня 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалль-
ная шкала 
(академиче-
ская) оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оценка) 

Повышенный Творческая де-
ятельность 

Включает нижестоящий уро-
вень.   

Знает необходимые для осу-
ществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
различные типы экономических 
систем и методологические осно-
вы принятия управленческого 
решения; 

Умеет находить необходимую 
правовую норму для решения 
конкретных ситуаций социальной 

практики гражданина, анализи-
ровать альтернативные варианты 
решений для достижения наме-
ченных результатов; разрабаты-
вать план, определять целевые 
этапы и основные направления 
работ;осуществлять поиск право-
вой информации; находит и при-
меняет нормы права для решения 
определенного круга задач в рам-
ках поставленной цели: 

Владеет навыками использо-
вания  инновационных техноло-
гий организации проектной дея-
тельности в рамках поставленной 
цели, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 
знаний и уме-
ний в более 

Знает необходимые для осу-
ществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 

Хорошо 71-90 

https://lms.bspu.ru/
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В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
Разработчики: 

К.пс.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии   Г.А. Шурухина, 
 

 

Эксперты: 
Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

Внутренний 

К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии О.М.Макушкина

широких кон-
текстах учеб-
ной и профес-
сиональной 
деятельности, 
нежели по об-
разцу, с боль-
шей степенью 
самостоятель-
ности и иници-
ативы 

различные типы экономических 
систем и методологические осно-
вы принятия управленческого 
решения; 

Умеет находить необходимую 
правовую норму для решения 
конкретных ситуаций социальной 
практики гражданина, разраба-
тывать план, определять целевые 
этапы и основные направления 
работ; осуществлять поиск пра-
вовой информации; находит и 
применяет нормы права для ре-
шения определенного круга задач 
в рамках поставленной цели: 
Владеет навыками использования 
инновационных технологий ор-
ганизации проектной деятельно-
сти в рамках поставленной цели, 
исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

Удовлетвори-
тельный 

Репродуктив-
ная деятель-
ность 

Изложение в пределах задач кур-
са теоретически и практически 
контролируемого материала 

Удовлетво-
рительно 

70-51 

Не Удовле-
творительный 

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня 

Неудовле-
творительно 

От 50 бал-
лов и ниже 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций: 
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний (УК-2); 

индикаторы достижения:  

- УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее 
достижение. 

- УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учиты-
вая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-

ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных 
единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 
минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы самостоя-
тельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку 
к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Дисци-
плина «Основы психологического консультирования» включена в вариативную часть дисци-
плин седьмого модуля «Индивидуальное и семейное консультирование» по направлению 
44.03.02, профиля «Психологическое консультирование и медиация в социальной сфере».  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достиже-

ние планируемых результатов освоения образовательной программы: 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать 

- общую теорию психологического консультирования; 
- этические принципы оказания консультативной помощи; 
- структуру консультативной беседы и технологию ее ведения; 
- особенности различных видов психологического консультирования (возрастно-

психологического, семейного, профессионального, телефонного и др.) и форм его организа-
ции (групповой и индивидуальной) с учётом специфических закономерностей и индивиду-
альных особенностей психического и психофизиологического развития, особенности регу-
ляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

 

 Уметь 

- использовать знания общей, возрастной, клинической и социальной психологии в процессе 
формулирования консультативных гипотез, психологического заключения и психолого-

педагогических рекомендаций, психопрофилактике; 
- использовать знания и умения, полученные в ходе обучения и применять утвержденные 
стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволя-
ющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
- проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации 
профессионального самоопределения обучающихся осуществлять сбор и первичную обра-
ботку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 
 

 Владеть навыками: 
- установления контакта с клиентом; 
- активного (рефлексивного и нерефлексивного) слушания; 
- ведения беседы; 
- сбора психологического анамнеза; 
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- постановки психологического диагноза; 
-  рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

- формулирования научно-обоснованных психологических рекомендаций. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (кон-
троль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанци-
онных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студен-
тов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в кон-
сультативную пси-
хологию 

Тема 1. История возникновения психологического 
консультирования. 

История возникновения и развития знаний относительно 
структуры, форм и факторов, оказывающих влияние на процесс 
общения психолога и клиента. Отрасли психологии, в рамках 
которых зарождалась консультативная психология в XIX – XX 

веках. Специфика развития знаний о структуре и закономерно-
стях развития консультативной беседы в рамках этих отраслей. 
Актуальность консультативной психологии на современном 
этапе развития психологической науки. Основные задачи кон-
сультативной психологии. Проблема методов исследования в 
консультативной психологии. 

 

Тема 2. Предмет, цели, задачи психологического кон-
сультирования. Виды психологического консультирования. 

Психологическое консультирование как направление 
практической психологии, причины его выделения в самостоя-
тельную область психологической практики. Методологические 
основы психологического консультирования. Цели консульти-
рования: преодоление конкретного психологического затрудне-
ния и личностный рост клиента. 

 

Критерии классификации и виды психологического кон-
сультирования: по количеству клиентов (индивидуальное, груп-
повое); по пространственной организации (контактное и ди-
стантное – телефонное, по переписке, по интернет); по количе-
ству сессий (однократное и многократное); по области приме-
нения (возрастно-психологическое, семейное, клиническое, 
профессиональное, организационное, школьное, кризисное и 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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т.д.); по методам оказания психологической помощи (изолиро-
ванное и комбинированное – с привлечением методов тестиро-
вания, психологической коррекции, социально-

психологических тренингов и пр.).  
Виды консультирования в зависимости от теоретического 

подхода консультанта: психодинамическое, бихевиоральное, 
гуманистическое, эмотивное, когнитивное, трансперсональное.  

Интегративный подход к психологическому консультиро-
ванию. Зависимость вида консультирования от конечной цели: 
проблемно-ориентированное, личностно-ориентированное, ре-
шение-ориентированное  консультирование. 

 

Тема 3. Сущность и специфика психологического кон-
сультирования. Универсальные факторы, влияющие на его 
эффективность. 

Место психологического консультирования в системе ме-
тодов оказания психологической помощи (психотерапия, пси-
хологическая коррекция, социально-психологический тренинг) 
и признаки, их объединяющие (общие психологические теории, 
методы и техники, общие профессиональные навыки, общие 
требования, предъявляемые к личности психотерапевта, кон-
сультанта или тренера). 

Основные гипотезы, лежащие в основе оказания консуль-
тативной помощи: гипотеза о ресурсах клиента и о потребности 
клиента в отношениях. Понятие "помогающих отношений". 
Специфические особенности консультативных отношений: диа-
логичность, информационный обмен между консультантом и 
клиентом.  

Отличие психологического консультирования от психоло-
гической коррекции, психотерапии и социально-

психологического тренинга по целям, типам клиентов, видам и 
модальности проблем, продолжительности и организации рабо-
ты, характеру отношений с психологом (психотерапевтом) и 
требованиям к подготовке специалиста. 

Консультант как специалист по построению помогающих 
отношений, фасилитатор. 

Основные теоретические модели психологического кон-
сультирования: медицинская, педагогическая, диагностическая, 
социальная, психотерапевтическая.  Их характеристики, досто-
инства и недостатки. Зависимость целей психологического кон-
сультирования от теоретической модели.  

Особенности психотерапевтической модели консульта-
тивной психологии: индивидуальный подход, использование 
методов психологического воздействия, использование потреб-
ности клиента в помощи, профессиональный характер помощи. 

Универсальные факторы, влияющие на его эффективность 
консультативного процесса: личность консультанта, вера кли-
ента, контакт между консультантом и клиентом, расширение 
когнитивных схем клиента и получение новой информации, яв-
ное или скрытое убеждение, или внушение. 

 

Тема 4. Этические принципы психологического кон-



33 

 

сультирования. Личность эффективного психолога-

консультанта. 
Этические принципы работы психолога – консультанта: 

предоставление компетентной психологической помощи, эмпа-
тическое и безоценочное отношение к клиенту, конфиденци-
альность консультирования и ее границы, разграничение лич-
ных и профессиональных отношений психолога с клиентом, со-
блюдение этики оплаты психологических услуг и др. 

Права клиента в консультативном процессе: право на по-
лучение квалификационной психологической помощи, право на 
выбор консультанта, право на обсуждение и принятие приемле-
мости для клиента метода психологической помощи, право на 
оценку результатов психологической помощи по ходу ее оказа-
ния, право на отказ от психологических услуг консультирующе-
го психолога, право на сведения о концепции и сроках оказания 
психологической помощи, право на информацию об образова-
нии и квалификации психолога, право на нераспространение 
обсуждаемой личной информации.  

Общие (рабочие) принципы психологического консульти-
рования – профессиональные установки, определяющие страте-
гию деятельности психолога-консультанта: анализа подтекста, 
стереоскопического диагноза, системности, уважения личности 
клиента, профессиональной мотивированности консультанта. 
Проблема совета в психологическом консультировании. 
        Проблема соотношения профессиональных знаний и уме-
ний консультанта и его личности как средств психологического 
воздействия на клиента. Консультант как модель психологиче-
ски здоровой личности для клиента. Личностные характеристи-
ки эффективных консультантов. Проблема влияния личностных 
ценностей и жизненной философии консультанта на деятель-
ность. 

Типичные трудности начинающего консультанта: пробле-
мы совладания с тревогой, стремление к совершенству (перфек-
ционизм), установление пределов своей компетентности, обра-
щение с навязчивыми немотивированными клиентами, отсро-
ченность результатов консультирования, потеря себя в пробле-
ме клиента, контрперенос, постановка нереалистичных целей, 
злоупотребление советами, поиск и развитие собственного кон-
сультативного стиля. 

Проблема «профессионального сгорания» консультанта: 
причина, проявления, пути профилактики и преодоления. Пер-
сональная ответственность за собственное состояние как реша-
ющий фактор профилактики и преодоления «профессионально-
го сгорания». 

Проблема психологического консультирования консуль-
тантов и работы под руководством супервизора как одна из сто-
рон подготовки к профессиональной деятельности. 

2 Процесс психоло-
гического консуль-
тирования 

Тема 5. Консультативный контакт. 
Консультативный контакт как универсальный фактор эф-

фективности консультативного взаимодействия, его определе-
ние.   

Особенности консультативного контакта: интимность, 
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асимметричность, специфичность целей, эмоциональность, 
ограниченность по времени, динамичность, интенсивность, без-
опасность. 

Основные составляющие консультативного контакта: со-
здание терапевтического климата и владение консультантом 
средствами (навыками) поддержания консультативного контак-
та. 

Характеристика физических составляющих терапевтиче-
ского климата: оборудование места консультирования (сеттинг), 
структурирование пространства и времени. 

Основные терапевтические установки психолога-

консультанта: эмпатия, безусловное положительное отношение, 
аутентичность (конгруэнтность). Понятие терапевтической суб-
личности консультанта. 

Средства поддержания контакта с клиентом: вербальные 
(прямые и косвенные), невербальные и паравербальные. Техно-
логия присоединения к клиенту ("зеркализации"). 

Осознавание и свобода как два основных континуума про-
странства терапевтических отношений. Основные типы тера-
певтических отношений: манипуляция, конфронтация, опека и 

вдохновение. 
Понятие "присутствия" клиента в отношения. Доступность 

и экспрессивность как основные формы присутствия. Основные 
уровни ведения беседы в зависимости от глубины контакта (Дж. 
Бьютженталь). 

 

Тема 6. Стадии консультативного взаимодействия. 
Консультативная беседа как основной метод психологиче-

ского консультирования. Типы консультативных бесед: началь-
ная, процессуальная, завершающая и поддерживающая. Харак-
теристика основных подходов к структурированию процесса 
психологического консультирования. 

Фазы психологического консультирования по В.В. Столи-
ну: определение проблемы, рабочая фаза, решение о действии. 
Эмоциональные феномены в процессе психологического кон-
сультирования: установление контакта с клиентом (раппорта), 
перенос и контрперенос, сопротивление, приобретение личного 
суверенитета. Типичные формы проявления переноса и сопро-
тивления на разных этапах консультативной беседы, их функ-
ции и способы обращения с ними. 

Структура консультативной беседы по Ю.Е. Алешиной: 
знакомство с клиентом и начало беседы; расспрос клиента, 
формулирование и проверка консультативных гипотез; оказание 
психологического воздействия; завершение беседы.  

Пятишаговая модель интервью А.Е. Айви: установление 
взаимопонимания и  структурирование отношений с клиентом; 
сбор информации, выделение проблемы, идентификация потен-
циальных возможностей клиента; определение желаемого ре-
зультата; выработка альтернативных решений; обобщение и пе-
реход от обучения к действию. 

Место психодиагностики в психологическом консульти-
ровании. 
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Терапевтическое соглашение, его содержание и функции. 
Психологический анамнез. Понятие консультативной гипотезы. 
Гипотеза о связях.  

Границы возможностей психологической помощи в рам-
ках психологического консультирования. Возможные уровни 
коррекционной работы: уровень окружения, уровень поведения, 
уровень представления о возможностях, уровень убеждений и 
ценностей, уровень "Я" и уровень духовности (Т.В. Гагин) 

 

Тема 7. Технология ведения консультативной беседы. 
Первичное консультирование. 

Основные терапевтические установки психолога-

консультанта: безоценочное отношение, безусловное принятие, 
аутен-ичность. Понятие терапевтической субличности консуль-
танта. 

Основные методы психологического консультирования: 
понимание, эмпатия, интерпретация, маевтика. Их связь с ре-
жимами работы сознания. 

Средства поддержания контакта с клиентом: вербальные 
(прямые и косвенные), невербальные и паравербальные. 
Настройка на «волну» клиента. Приемы нерефлексивного слу-
шания. Техника минимальной поддержки. Молчание.  

Техники активного (рефлексивного) слушания. Техника 
выяснения. Виды вопросов: открытые, прямые, опосредован-
ные, лично направленные, безадресные, проективные. Техника 
коротких вопросов. Скрытые вопросы. 

Перефразирование высказываний клиента. Техника зерка-
лизации. Прояснение смысла и достижение согласия с клиен-
том. 

Отражение чувств клиента. Акцентирование эмоциональ-
ных переживаний. Техника альтернативных формулировок. 

Приемы структурирования консультативной беседы. Тех-
ника резюмирования (суммирования). Хронотоп психологиче-
ской консультации: «там-и-тогда» / «здесь-и-теперь».  

Техника анализа конкретных ситуаций из жизни клиента. 
Требования к ситуациям. 

Техники влияющего консультанта: направление, разъяс-
нение содержания, выражение чувств, влиятельное обобщение, 
самораскрытие, совместное планирование действий клиента. 

Специфические особенности индивидуального и группо-
вого консультирования. Подбор группы для консультирования. 
Групповая динамика. Техники группового консультирования. 

Позиция психолога-консультанта по отношению к разным 
типам клиентов. Отношения лидерства-ведомости (паритетно-
сти) в зависимости от склада личности клиента. Особенности 
позиций консультанта-лидера и консультанта ведомого типа. 
Преимущества и недостатки позиции равенства и партнерства 
по отношению к клиенту. Необходимость для консультанта 
умения занимать все три позиции. Степень эмоциональной 
включенности психолога-консультанта в консультативный про-
цесс и реакция на это со стороны клиентов различного склада. 
Особенности "сочувствующей" и "эмоционально-нейтральной 
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позиции". Влияние особенностей пола на тип поведения психо-
лога-консультанта и характер ожиданий клиента. Связь проблем 
консультирования с полом клиента и особенностями его тело-
сложения. "Трудные" клиенты и работа с ними. 

3 Специальные про-
блемы консульти-
рованной психоло-
гии 

Тема 8. Общее представление о психологическом кри-
зисе и кризисной интервенции. 

Понятие психологического кризиса. Типология кризисов: 
кризисы развития и кризисы обстоятельств (травматические). 
Отличие кризиса от проблемной ситуации.  

Стадии развития кризисного процесса: стадия адаптации, 
стадия мобилизации и критическая стадия. Эмоциональные ре-
акции на кризис (потеря чувства реальности и болевых ощуще-
ний, тревога и депрессия, нарушения мышления и концентра-
ции внимания, избегание трудностей в мыслях и действиях, 
гнев, вина, стыд и др.).  

Понятие кризисной интервенции. Основные принципы и 
цели кризисной интервенции.  Стадии работы с кризисом: сбор 
информации, формулирование и переформулирование пробле-
мы, поиск альтернатив и решений. Позитивное и негативное 
разрешение кризиса. 

Понятие жизненного мира человека (по Ф.Е Василюку). 
Основные измерения жизненного мира: трудный / легкий, 
сложный / простой. Типы критических ситуаций: стресс, фруст-
рация, конфликт, кризис. Переживания в инфантильном, реали-
сти-ческом, ценностном и творческом мире. Тактика преодоле-
ния психологического кризиса в рамках концепции жизненных 
миров.  

 

Тема 9. Психологическое консультирование при эмо-
циональных проблемах (депрессия, страх, тревога, вина). 

Эмоции человека в нормальной психодинамике и при психопатоло-
гии. Нарушения эмоций и чувств: патологическое усиление, патологическое 
ослабление, нарушение подвижности, нарушение адекватности. 

Депрессии психотические и непсихотические. Симптомы непсихоти-
ческой и хронической депрессии. Приоритетные цели консультирования де-
прессивных клиентов. Приемы интервенции при депрессивных состояниях. 

Тревожность и её функции. Отличие тревожность и страха. Физиоло-
гические и психологические симптомы тревожности. "Маски" тревожности. 
Механизмы психологической защиты от тревожности. Цели и особенности 
консультирования тревожных клиентов. 

Страх и его биологическое значение. Виды страха – нормальный и па-
тологический (фобии, ипохондрический, психотический). Механизмы фор-
мирования фобий. Тактика консультирования клиентов, испытывающих 
страх. 

Чувство вины как индикатор нарушения человеком значимых для него 
норм нравственности. Типы вины – истинная, невротическая и экзистенци-
альная. Причины, функции и признаки невротической вины (К. Хорни). Ис-
точники и особенности экзистенциальной вины (Р. Мэй). Осознание и при-
нятие границ ответственности как основа консультирования при пережива-
нии вины. Проблема "искупления вины". 

 

Тема 10. Психологическое консультирование при пе-
реживании утраты (горя). 

Горе как естественный процесс переживания утраты. Типы утраты: 
временная (разлука) и постоянная (смерть), реальная и воображаемая, физи-
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ческая и психологическая.  
 Последовательность реакций неизлечимо больных на приближающу-

юся смерть: отрицание, злоба, компромисс, депрессия, адаптация (Э. Кюб-
лер-Росс). Особенности беседы с неизлечимо больным и умирающим чело-
веком. 

Понятие "работы горя" (З. Фрейд). Стадии переживания смерти близ-
кого человека: шок и оцепенение, отрицание, озлобленность, острое горе 
(депрессия), осознание утраты и смирение с ней. Симптомы естественного и 
патологического переживания горя. Осложненное горе, его причины и фор-
мы. Признаки патологического застревания на определенной стадии.  

Особенности переживание утраты при разводе: отрицание, озлоблен-
ность, переговоры, депрессия, адаптация.   

Психологическая помощь на различных стадиях переживания горя. 
Сопереживание и безоценочное слушание как основные способы высвобож-
дения боли. Основные темы, соответствующие потребностям скорбящих 
людей. Неэффективные клише в работе с клиентами, переживающими горе.  

Концепция работы с горюющим человеком Дж.В. Вордена. Четыре 
задачи горя: признание факта потери, переживание боли потери, наладка 
окружающей жизни без усопшего, выстраивание нового отношения к умер-
шему и продолжение жизни. 

 

Тема 11. Психологическое консультирование клиентов 
с суицидальными намерениями. 

Суицидальное поведение в исторической ретроспективе. Теории са-
моубийства (Э.Дюркгейм, З.Фрейд, А.Адлер, К.Мен-нингер, К.Г.Юнг, 
К.Хорни, Г.Салливэн, Р.Мэй, В.Франкл, Н.Фабероу, Э.Шнейдман).  

Этапы суицидального поведения: суицидальные тенденции, суици-
дальные действия, постсуицидальный кризис. Общие черты и особенности 
аутоагрессивного поведения у различных категорий суицидентов (дети, под-
ростки, пожилые люди).    

Группы риска суицидального поведения. Факторы суицидального 
риска: социально-демографические, природные, медицинские, индивидуаль-
но-психологические. Оценка степени опасности (летальности) ситуации. 
Признаки суицидальной опасности (вербальные, бихевиоральные и ситуаци-
онные "ключи"). Ресурсы клиента. 

Понятия превенции, интервенции и поственции суицидов. Основные 
модели превенции суицидов: медицинская, социологическая, экологическая. 
Общие принципы интервенции при суицидальном риске. Основные задачи и 
действия консультанта по отношению к суицидальному клиенту. Этапы бе-
седы с суицидальным абонентом: установление отношений, идентификация 
проблемы, исследование проблемы, оценка проблемы, заключение контрак-
та. Особенности консультирования "уцелевших после самоубийства". Биоэ-
тика и самоубийство. Проблема эвтаназии. 

 

Тема 12. Психологическое консультирование жертв 
насилия. 

Определение понятия насилия. Классификация видов насилия: физи-
ческое, сексуальное, психологическое и экономическое. Психология виктим-
ности. 

Изнасилование как психологическая проблема. Спектр возможных 
эмоциональных реакций жертв. Принципы консультативной работы с жерт-
вами сексуального насилия: уважение, подтверждение, убеждение, предо-
ставление максимальных возможностей. Соотношение психологической, 
медицинской и юридической помощи. 

Семейное (домашнее) насилие. Насилие против женщины. Причины 
семейного насилия: мифы и факты. Показатели виктимности жертвы. При-
знаки склонности партнера к насилию. Теория цикличности насилия (Л. Уо-
лкер). Стадии насилия: нарастание напряжения, выход ситуации из под кон-
троля (сильное избиение), медовый месяц. Консультирование по вопросам 
внутрисемейного насилия. 

Насилие над детьми: неудовлетворение витальных потребностей и 
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пренебрежение, жестокое обращение, сексуальное злоупотребление. Психо-
логическая помощь детям, пережившим насилие. Взрослые, пострадавшие от 
сексуальных злоупотреблений в детстве: симптомы и проблемы помощи. 

 

Тема 13. Проблемы аддикции в консультативной 
практике. 

Общее представление о зависимости (аддикции) и созависимости. 
Химическая и эмоциональная зависимость. Особенности аддиктивного пове-
дения и стадии его развития. 

Проблема наркотической зависимости. Основные вербальные, эмоци-
ональные и поведенческие признаки употребления психоактивных веществ. 
Особенности консультирования при злоупотреблениях наркотиками и ток-
сическими препаратами. 

Алкогольная зависимость: причины и последствия. Психологические 
особенности личности, склонной к злоупотреблению алкоголем. Участие 
членов семьи в сохранении алкогольной аддикции. Женский алкоголизм. 
Особенности консультирования клиентов, страдающих алкогольной зависи-
мостью, их супругов, родственников и детей. Группы самопомощи "Ано-
нимные алкоголики". 

Игровая зависимость. Особенности личности, склонной к игровой за-
висимости. Типы проблемных игроков: смеющийся игрок, плачущий игрок, 
отчаявшийся игрок. Распознавание игровой зависимости. Консультирование 
по проблемам игровой зависимости. 

4 Групповое кон-
сультирование 

Тема 14. Специфические особенности группового кон-
сультирования. 

Определение группового консультирования. Специфиче-
ские особенности, преимущества и ограничения группового 
консультирования. Цели группы. Принципы и требования к 
формированию группы: отборочное интервью, выбор членов, 

размер группы, продолжительность и частота встреч, длитель-
ность группы, открытость/закрытость.   

 Основные навыки руководителя группы. Эффективные 
модели поведения члена группы. Стадии и фазы групповой ди-
намики. Техники группового консультирования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1: Введение в консультированную психологию 

Тема 2: Процесс психологического консультирования 

Тема 3: Специальные проблемы консультативной психологии 

Тема 4: Групповое консультирование 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практиче-
ские занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные заня-
тия): 
Занятие 1. Тема: Введение в консультированную психологию  

1. История возникновения психологического консультирования. 
2. Предмет, цели, задачи психологического консультирования. Виды психологического кон-
сультирования. 
3. Сущность и специфика психологического консультирования. Универсальные факторы, 
влияющие на его эффективность. 
4. Этические принципы психологического консультирования. Личность эффективного пси-
холога-консультанта. 
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Занятие 2. Тема: Процесс психологического консультирования  
1. Консультативный контакт. 
2. Стадии консультативного взаимодействия. 
3. Технология ведения консультативной беседы. Первичное консультирование. 
 

Занятие 3. Тема: Специальные проблемы консультативной психологии Общее представ-
ление о психологическом кризисе и кризисной интервенции. 

1. Психологическое консультирование при эмоциональных проблемах (депрессия, страх, 
тревога, вина). 

2. Психологическое консультирование при переживании утраты (горя). 
3. Психологическое консультирование клиентов с суицидальными намерениями. 
4. Психологическое консультирование жертв насилия. 

 

Занятие 4. Тема: Групповое консультирование  
1. Определение группового консультирования. Специфические особенности, преимущества и 
ограничения группового консультирования. 
2. Основные навыки руководителя группы. 
3. Техники группового консультирования. 
 
 Требования к самостоятельной работе студентов 

Преподавание и изучение учебной дисциплины «Психологическое консульти-
рование» осуществляется в виде лекций, семинарских, лабораторных занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы студентов. В каче-
стве контрольно-развивающих форм обучения используются рефераты, контрольные 
работы по тематике курса, тестовые задания, экзамен. 

В целях контроля самостоятельной работы студентов осуществляются следу-
ющие виды и формы работы: 

- работа с наглядными пособиями (схемы, модели, графики, таблицы и т.п.); 
- показ и последующее обсуждение научно-популярных фильмов; 
- анализ и обсуждение научно-психологических источников (устно и письмен-

но); 
- выработка навыков ведения научной дискуссии, публичных выступлений, 

формулирования вопросов и ответов по психологической тематике; 
- написание эссе и рефератов по базовым темам курса. 

 

Задания для СРС: 
Темы для самостоятельного изучения студентами и СРС Формы контроля 

Написать психологическое эссе, которое в произвольной форме от-
ражает ответы на следующие вопросы: 
1. Что такое консультирование? Как оно работает? 2. Видите ли 
Вы себя в роли консультирующего психолога? Если да, то с какими 
проблемами Вы хотели бы работать? 3. Можете ли Вы сказать, 
что испытываете страхи, сомнения, опасения, связанные с обуче-
нием консультированию? Если да, то опишите их. 

Предоставить пси-
хологическое эссе. 

Проанализировать текст №1 и текст №2 с точки зрения структуры 
жалобы клиентов. 
Источник: Абрамова Г.С. Практикум по психологичес-кому кон-
сультированию. – М.: Академия, 1996. – С. 41-42. 

Письменный анализ 
текста. 
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Продиагностировать себя по методике В.А. Ананьева «Аутоанали-
тический опросник здоровой личности». Оценить степень собствен-
ной личностной зрелости и направления дальнейшего личностного 
роста. 

Результаты диагно-
стики и оценка соб-
ственной личност-
ной зрелости 

1. Законспектировать: Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. 
– СПб.: Питер, 2001. – С. 37-60. 

2. Просмотр отрывка из фильма В.В. Столина «Психологическое 
консультирование» с последующим письменным анализом процесса 
установления контакта в ситуации «неэффективного консультанта» 
и основных приемов эффективного взаимодействия в начале беседы. 

Предоставить на 
проверку конспект. 
Письменный анализ 
фильма. 

1. Законспектировать: 
а) Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое кон-
сультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практи-
ческое руководство. – М., 1999. – С.44. 
б) Лосева В.К., Луньков А.И. Рассмотрим проблему… - М., 1995. – 

С. 16-17. 

в) Соломин И.Л. Психологическое консультирование и тестирова-
ние // Журнал практического психолога. - №7-8, 1999. 

2. Просмотр и письменный анализ роджерианской сессии из фильма 
В.В. Столина «Психологическое консультирование». 
3. Просмотр отрывка из фильма В.В. Столина «Психологическое 
консультирование» и анализ переноса как эмоционального феномена 
в консультативном взаимодействии. 

Предоставить на 
проверку конспекты. 
Письменный анализ 
роджерианской сес-
сии из фильма. 
Письменный анализ 
отрывка из фильма. 

Проработать литературу, посвященную работе с кризисами, вызван-
ными травматическими событиями (аварии, стихийные бедствия, 
катастрофы). Описать специфику кризисной превенции в ситуациях 
катастроф. 
Источник: Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. – 

СПб.: Речь, 2002. 

Анализ и описание 
специфики кризис-
ной первенции в си-
туациях катастроф. 

1. Законспектировать: Сидорова В.Ю. Четыре задачи горя // Журнал 
практического психолога. - №1-2, 2001. 

2. Проанализировать стенограмму интервью с пациенткой, перенес-
шей утрату. Предположить, какой условно выделенной фазе горя 
соответствуют её переживания. Есть ли признаки депрессии, патоло-
гического развития реакции горя? На основе сделанных выводов по-
строить стратегию дальнейшей беседы, сформулировать необходи-
мые вопросы, определить, какого рода помощь нужна пациентки и 
её детям. 
Источник: Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологи-
ческая помощь в кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – С. 145-

151. 

Конспект. 
Анализ стенограммы 
интервью. 
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1. Законспектировать: Телефонная психотерапевтическая помощь. 
Телефон доверия в системе социально-психологической службы: 
Методические рекомендации / Сост. А.Г. Абрумова, А.М. Полеев. – 

М., 1988. – С. 10-15. 

2. Проанализировать ситуационные, вербальные и поведенческие 
индикаторы суицидального риска в стенограмме телефонной бесе-
ды. Провести оценку степени суицидального риска и летальности 
случая по «Шкале оценки угрозы суицида». Сравнить и обсудить 
свои выводы в группе. 
Источник: Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологи-
ческая помощь в кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – С. 187-

191. 

Конспект. 
Сравнить и обсудить 
свои выводы в груп-
пе. 

Изучить и проанализировать «Практикум по поведенческой терапии 
генерализованной тревоги» (Е.И. Круко-вич). На основе данного 
практикума разработать про-грамму коррекции генерализованной 
тревоги и апробировать её на производственной практике в психоло-
гических центрах. 
Источник: Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологи-
ческая помощь в кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – С. 227-

250. 

Предоставить разра-
ботанную програм-
му. 

Составить кроссворд по теме «Психологическое консультирование в 
кризисных ситуациях», включающий по горизонтали и по вертикали 
не менее 10 основных понятий кризисного консультирования или 
связанных с ним аспектов. 
Источник: Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н., Психологи-
ческое консультирование. – М.: Ижица, 2002. – С. 182-204. 

Предоставить на 
проверку кроссворд. 

1. Ответить письменно на следующие вопросы: 
1) Определение и специфические особенности группового консуль-
тирования. 
2) Принципы формирования группы и требования к ней. 
3) Стадии и фазы групповой динамики. 
4) Техники группового консультирования. 
5) Основные навыки руководителя группы. 
Основная литература: 
а) Глэдинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 
2002. – С. 399-429. 

б) Джордж Р. , Кристиани Т. Консультирование: теория и практика. 
– М.: Изд-во ЭКСМО, 2002. – С. 280-306. 

Дополнительная литература: 
а) Кори Дж. Теория и практика группового консульти-рования / Пер. 
с англ. Е. Рачковой. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2003. 
б) Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – 

СПб.: Питер, 2001. – С. 228-261. 

2. Выбрать тему, которая является интересной для широкого круга 
людей, и разработать примерную про-грамму группового консуль-
тирования для сокурсников. Провести групповую сессию и/или об-
судить её с потенциальными участниками группового консульти-

рования. 

Письменные ответы. 
Предоставить про-
грамму группового 
консультирования. 

 

Примерные темы рефератов: 
1. Основные приемы ведения консультативной беседы. 
2. Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог - клиент. 
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3. Психологическое консультирование родителей дошкольников. 
4. Работа с дошкольниками средствами психологического консультирования. 
5. Психологическое консультирование родителей младших школьников. 
6. Психологическое консультирование младших школьников. 
7. Психологическое консультирование подростков. 
8. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с под-

ростками. 
9. Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста. 
10. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с детьми 

юношеского возраста. 
11. Специфика психологического консультирования супружеской пары. 
12. Специфика психологического  консультирования  одного супруга. 
13. Психологическое консультирование по проблемам взаимоотношений взрослых людей со 

своими родителями. 
14. Психологическое консультирование членов педагогического коллектива. 
15. Проблематика и специфика психологического консультирования в вузе. 
16. Психологическое консультирование инвалидов и родителей детей-инвалидов. 
17. Психологическое консультирование в менеджменте.  
18. Психологическое консультирование в политике. 
19. Психологическое консультирование в ситуации близкой кончины или утраты близких. 
20. Использование методов психологического консультирования в работе с детьми группы 

риска и с детьми, пострадавшими от насилия. 
21. Психологическое консультирование одаренных детей. 
22. Психологическое консультирование по проблемам одиночества. 
23. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с суицидом. 
24. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с аддиктивным поведени-

ем. 
25. Психологическое консультирование по проблемам трудностей в общении. 
26. Психологическое консультирование членов педагогического коллектива. 
27. Специфика психологического консультирования на телефоне доверия. 
28. Психологическое консультирование по проблемам связанным с наркоманией и алкого-

лизмом. 
29. Психологическое консультирование и Интернет. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические ра-
ботники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; сво-
боды выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-
ния и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-
граммы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по фор-
мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-
ные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 
данной дисциплине в учебном плане).  
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Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной рабо-
те со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы 
в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учеб-
ного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной ра-
боты. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
      а) основная литература: 
1. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие: [16+] / Г.С. Абрамова. – 

Москва: Прометей, 2017. – 541 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174– ISBN 978-5-906879-70-7. – Текст: 
электронный. 
2. Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика: [16+] / 
Г.С. Абрамова. – Москва: Прометей, 2017. – 362 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 – ISBN 978-5-906879-71-4. – Текст: 
электронный. 

б) дополнительная литература: 

3. Немов, Р. С.  Психологическое консультирование: учебник для академического бакалаври-
ата / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

440 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02549-1. — Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/4319188   

4 Решетников, М. М.  Психологическое консультирование. Случаи из практики: практиче-
ское пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

97 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05664-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441484 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тексто-
вый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедий-
ной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специ-
ализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помеще-
ния, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университе-
та. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универси-
тетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техни-
ческие средства коллективного и индивидуального пользования:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
https://urait.ru/bcode/4319188
https://urait.ru/bcode/441484
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео уве-
личитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дис-
плей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения за-
ушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная инфор-
мационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клави-
атура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сла-
бовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В ходе изучения дисциплины используются традиционные (лекции, практические за-
нятия) и интерактивные методы обучения (тренинговые упражнения, ролевые игры, работа в 
подгруппах и др.). Организация учебного материала по дисциплине включает в себя: 

-  лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических понятий. В 
интерактивной форме лекции не запланированы. 

- практические (семинарские) и лабораторные занятия, позволяющие развить навыки и 
умения студентов по применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных 
задач. В интерактивной форме используются методы: «Дискуссия», где преподаватель зара-
нее предлагает тему для обсуждения. На занятии группа студентов делится на две подгруп-
пы. Каждая подгруппа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в течение 
отведенного времени. Заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой малой группой. В 
завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по 
теме дискуссии. Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной по-
зиции во время дискуссии.  
 - самостоятельную работу студентов, направленную на теоретическое и практическое 
усвоение знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий.  Состоит из кон-
спектирования первоисточников, подготовки докладов по изученным темам, составление 
кроссворда, анализ видеофильмов и написания рефератов по базовым вопросам курса. 

 

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студен-
тов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

Курс предполагает промежуточную аттестацию – зачет. Правильно и полностью вы-
полненные задания, а также положительно оцененная работа на практических занятиях являют-
ся основой для получения зачета. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Наименование раздела  Формируе-
мая компе-

тенция  

Вид проверки 

Введение в консультированную УК-2 конспект, эссе, решение кейсов, словарь 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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психологию терминов, опрос  
Предоставить психологическое эссе в ви-
де ответов на следующие вопросы: 1. Что 
такое консультирование? Как оно работа-
ет? 2. Видите ли Вы себя в роли консуль-
тирующего психолога? Если да, то с ка-
кими проблемами Вы хотели бы рабо-
тать? 3. Можете ли Вы сказать, что испы-
тываете страхи, сомнения, опасения, свя-
занные с обучением консультированию? 
Если да, то опишите их. 

Процесс психологического кон-
сультирования 

УК-2 конспект, решение кейсов, словарь тер-
минов,  
Проанализировать тексты психологиче-
ских ситуаций с точки зрения структуры 
жалобы клиентов. 
Просмотр отрывка из фильма В.В. Сто-
лина «Психологическое консультирова-
ние» с последующим письменным анали-
зом процесса установления контакта в 
ситуации «неэффективного консультан-
та» и основных приемов эффективного 
взаимодействия. 

Специальные проблемы консуль-
тативной психологии 

УК-2 конспект, решение кейсов, словарь тер-
минов. 
Проанализировать ситуационные, вер-
бальные и поведенческие индикаторы су-
ицидального риска в стенограмме теле-
фонной беседы. Провести оценку степени 
суицидального риска и летальности слу-
чая по «Шкале оценки угрозы суицида». 
Сравнить и обсудить свои выводы в 
группе. 
 

Групповое консультирование УК-2 конспект, программа группового кон-
сультирования. 
Выбрать тему, которая является интерес-
ной для широкого круга людей, и разра-
ботать примерную программу группового 
консультирования для сокурсников. Про-
вести групповую сессию и/или обсудить 
её с потенциальными участниками груп-
пового консультирования. 
 

Виды контроля:  
Текущий, промежуточный, итоговый.  

 текущий контроль: активная работа на лекциях, активность студентов на семинар-
ских занятиях, доклады, эссе, решения ситуационных задач, проверка конспектов; 

 промежуточный контроль: письменный опроса по пройденным темам, проверка 
самостоятельной работы; 

 итоговый контроль: экзамен. 
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Примерные вопросы к экзамену: 
1. История возникновения психологического консультирования. 
2. Психологическое консультирование как направление практической психологии, его цели, 

виды и области применения. 
3. Основные теоретические модели психологического консультирования. Зависимость це-

лей психологического консультирования от теоретической модели. 
4. Отличие психологического консультирования от психологической коррекции, социально-

психологического тренинга и психотерапии. 
5. Этические принципы психологического консультирования. Этический кодекс психолога-

консультанта.  
6. Профессиональные требования к личности психолога-консультанта. Система ценностей 

консультанта. 
7. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. Симптомы и профи-

лактика "синдрома профессионального сгорания". 
8. Универсальные факторы, влияющие на эффективность консультативного процесса. Права 

клиента в консультативном процессе. 
9. Понятие психологической проблемы. Виды психологических проблем и способов их пре-

одоления. 
10. Понятие психологического запроса. Отличие запроса и жалобы клиента. Виды психоло-

гических запросов.   
11. Структура жалобы клиента, характеристика ее основных компонентов. 
12. Характеристика основных мотивационных ориентации клиентов. 
13. Консультативный контакт как инструмент  психологического консультирования.  Особенности консульта-

тивного контакта. 
14. Терапевтический климат. Характеристика его физических и эмоциональных компонен-

тов. 
15. Основные навыки поддержания консультативного контакта. Технология присоединения к 

клиенту. 
16. Уровни ведения беседы (по Дж. Бьютженталю) 
17. Техники рефлексивного слушания уточнение, поощрение, минимальная поддержка: 

определение, назначение и правила применения в ходе консультативной беседы. 
18. Техники рефлексивного слушания перефразирование и обобщение: общая характеристи-

ка, назначение и правила применения в ходе консультативной беседы. 
19. Техники рефлексивного слушания отражение чувств и техника альтернативных форму-

лировок: общая характеристика, назначение и правила применения в ходе консультатив-
ной беседы. 

20. Типы вопросов, их назначение и правила использования в ходе консультативной беседы.  
21. Мета-модельные нарушения в речи клиентов и способы их устранения. 
22. Интерпретация проблем клиента: определение, виды и способы применения в ходе кон-

сультативной беседы. 
23. Техника конфронтации: определение, виды и способы применения в ходе консультатив-

ной беседы. 
24. Самораскрытие консультанта: общая характеристика, назначение и правила применения 

в ходе консультативной беседы. 
25. Техника парадоксального воздействия: общая характеристика, назначение и правила 

применения в ходе консультативной беседы. 
26. Консультативная беседа как основной метод психологического консультирования, виды 

бесед в зависимости от этапа работы. Структура консультативной беседы (по Айви, 
Ю.Е.Алешиной,  В.В.Столину) 

27. Цели и особенности организации первой встречи с клиентом.  Определение проблемы 
клиента с опорой на первый и второй план ее предъявления. 
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28. Сбор информации о проблеме клиента. Понятие психологического анамнеза, характери-
стика его основных блоков. 

29. Формулирование и проверка консультативных гипотез. Гипотеза о связях. Техники про-

верки консультативных гипотез. 
30. Особенности применения психодиагностики в психологическом консультировании. 
31. Формирование образа желаемого результата в консультативном процессе. 
32. Понятие дезадаптивной установки и способов ее коррекции. 
33. Особенности этапа психокоррекционной работы в психологическом консультировании. 

Методология принятия решения. 
34. Понятие психологического кризиса. Типология кризисов. Отличие кризиса от проблем-

ной ситуации.  
35. Стадии развития кризисного процесса. Эмоциональные реакции на кризис. 
36. Понятие кризисной интервенции. Основные принципы, цели и стадии кризисного кон-

сультирования.   
37. Концепция типологии жизненных миров и типов критических ситуаций Ф.Е. Василюка. 
38. Горе как естественная реакция и процесс переживания утраты. Типы утраты.  Стадии и 

типичные симптомы переживания горя.  
39. Осложненное горе, его причины, формы и симптомы. Особенности психологической по-

мощи при осложненном горе 

40. Психологическая помощь на различных стадиях переживания горя. Концепция "Четыре 
задачи горя " Дж.В. Вордена. 

41. Особенности переживания утраты при разводе. 
42. Тревожность как психологическая проблема, ее виды и причины возникновения. Особен-

ности консультирования тревожных клиентов. 
43. Страхи и фобии, их отличие от тревожности, виды страхов. Особенности консультирова-

ния при страхах и фобиях. 
44. Депрессия и ее виды. Симптомы непсихотической депрессии. Цели и особенности кон-

сультирование депрессивных клиентов. 
45. Понятие насилия и его виды. Особенности сексуального насилия и его переживания. 

Консультирование жертв сексуального насилия. 
46. Сексуальное насилие детей в семьях. Особенности консультирования жертв се-

мейного насилия. 
47. Теории самоубийства. Понятие суицида и суицидального поведения. Этапы суицидаль-

ного поведения. 
48. Общие черты и особенности суицидального поведения. Факторы суицидального 

риска. Индикаторы (признаки) суицидального риска. Оценка летальности.  
49. Превенция, интервенция и поственция суицида. Принципы и содержание интервенции при 

потенциальном суициде. 
50. Понятие зависимости (аддикции) и созависимости. Виды зависимостей. Симптомы и уз-

лы аддикции. 
51. Принципы и особенности психологической помощи клиентам с аддиктивным поведением и их 

родственникам.   
52. Групповое консультирование, его организация и особенности. 

 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и крите-

рии оценивания 

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
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ческая) 
оценка 

ка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Студент: 
Демонстрирует владение  
 системой знаний как 

выстраивать развивающие 
учебные ситуации, благопри-
ятные для развития личности 
и способностей ребенка;  

 способен проводить 
консультации, профессио-
нальные собеседования, тре-
нинги для активизации про-
фессионального самоопреде-
ления обучающихся; 

 способен учитывать 
общие, специфические зако-
номерности и индивидуаль-
ные особенности психическо-
го и психофизиологического 
развития, особенности регуля-
ции поведения и деятельности 
человека на различных воз-
растных ступенях 

 умением применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, позво-
ляющие решать диагностиче-
ские и коррекционно-

развивающие задач 

 Способен осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений 
и диагностики. 

 способен к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Студент: 
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять си-
стемный подход для решения 
поставленных задач. 

Способен взаимодействовать с 
участниками образовательных 
отношений в рамках реализа-
ции образовательных про-

Хорошо 70-89,9 
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грамм. 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отоб-
ражаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде университета. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
 

Разработчики:  
Макушкина О.М. доцент кафедры возрастной и социальной психологии ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. Акмуллы», кандидат психологических наук 

 

Эксперты: 
Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

Внутренний 

К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А.Шурухина 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


50 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЕ РФ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 

 

 

Факультет психологии 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

К.М.06.02. СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ  

С ПРАКТИКУМОМ 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  
 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

1. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций: 
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений (УК-2); 

индикаторы достижения: формулирует в рамках поставленной цели совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение (УК-2.2); 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде (УК-3); 

индикаторы достижения: взаимодействует с другими членами команды для дости-
жения поставленной цели (УК-3.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Семейное консультирование и психотерапия» относится к разделу 

комплексные модули учебного плана. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные концептуальные подходы к психологическому консультированию и психо-
терапии семьи; 

 отличия семейного консультирования от индивидуальной помощи; 
 технологию и методы семейного психологического консультирования; 
 особенности консультирования семьи на различных этапах её жизнедеятельности 

 уметь: 
 определять терапевтические мишени в работе с семьей; 
 разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ; 

 анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных ре-
зультатов;  

 отбирать методы и техники оказания психологической помощи семье; 
 проводить консультативную беседу с семьей и ее отдельными подсистемами (су-

пружеской, детско-родительской и пр.); 
 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

владеть:  
 основной терминологией семейного консультирования и психотерапии; 
 техниками и методами семейного консультирования; 

 навыками разработки и использования инновационных технологий социального вза-
имодействия для достижения поставленной цели.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
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Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

I Введение в семейное 
психологическое кон-
сультирование 

Тема 1. Общее представление о семейном психологическом 
консультировании и психотерапии 

Специфика семейного консультирования. Отличие семейного 
консультирования от семейной психотерапии. Цели и задачи семейно-
го консультирования. Виды семейного консультирования. Основная 
проблематика семейного консультирования. Уровни психологической 
помощи семье. Основные стадии и технологии семейного консульти-
рования. 

Тема 2. История развития психологической помощи семье как 
системе 

История развития психологической помощи семье как системе. 
Источники семейной психотерапии и консультирования: кибернетиче-
ская теория систем (Л.фон Берталанфи, Миллер, Раппопорт, Бакли); 
исследования в области социальной группы (Курт Левин); супруже-
ское консультирование; психоаналитическая практика (З. Фрейд и его 
последователи).  

Развитие семейной психотерапии и семейного консультирова-
ния в России.  

2 Теоретические  
модели семейного 
консультирования и 
психотерапии 

Тема 3. Системный подход в семейном консультировании. 
Теория систем как основа семейного консультирования. Харак-

теристика семейной системы. Принципы теории систем в семейном 
консультировании (взаимосвязи между системами, коммуникации, 
целенаправленности поведения, равноконечности и равнопотенциаль-
ности, гомеостаза, морфогенеза и развития). Основные методологиче-
ские принципы системной семейной психотерапии: принцип цирку-
лярной причинности, принцип гипотетичности, принцип нейтрально-
сти (А.Я. Варга). Специфика консультирования всей семьи. 

Тема 4. Психодинамический подход в семейном консультиро-
вании. 

Теоретические основы и представители психодинамического 
подхода в семейном консультировании. Межпоколенное наследование 
семейных проблем. Теория семейных систем М. Боуэна. Дифференци-
ация Я как предмет анализа в теории семейных систем М. Боуэна. 

Тема 5. Адлерианский подход в семейном консультировании. 
Социальный интерес и жизненный стиль личности как предмет 

анализа в индивидуальной психологии А. Адлера. Сиблинговая пози-
ция. Основные принципы индивидуальной психологии А. Адлера в 
приложении к семейному консультированию. 

Тема 6. Структурный подход в семейном консультировании. 
Основные понятия структурной модели консультирования се-

мьи. Типичные нарушения жизнедеятельности семьи. Гештальт-

подход в семейном консультировании. Основные механизмы наруше-
ний процесса саморегуляции (конфлюенция, интроекция, проекция, 
ретрофлексия, дефлексия). 

Тема 7. Коммуникативная и поведенческая модели психологи-
ческого консультирования семьи. 

Коммуникационные процессы в семье. Семейные конфликты 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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как объект работы семейного консультанта. Поведенческая модель 
консультирования семьи. 

3 Методы и техники 
семейного консульти-
рования 

Тема 8. Методы системного семейного консультиро-
вания. 

Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в 
системном подходе. Гипотеза в системном семейном кон-
сультировании. Циркулярного интервью. Типы циркуляр-
ных вопросов и особенности их использования. Психоло-
гическое воздействие на семейную систему. 

Тема 9. Методы и техники консультирования семьи в психоди-
намическом подходе. 

Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в рамках 
психодинамического подхода. Генограмма в работе с семьей. Социо-
метрические техники в работе с семьей. 

Тема 10. Методы и техники адлерианского семейного консуль-
тирования. 

Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в адлериан-
ском подходе. Методы и техники оценки жизненного стиля клиента 
(стадия оценки). Методы и техники активизации понимания проблемы 
клиентом (стадия инсайта). Методы и техники переориентации и пе-
реобучения клиента (стадия переориентации и переобучения). 

Тема 11. Методы и техники консультирования семьи в струк-
турном подходе. 

Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в рамках 
структурного подхода. Назначения структурных техник в работе с се-
мьей. Характеристики структурных методов и техник. 

Тема 12. Методы и техники семейного консультирования в 
коммуникативной и поведенческой моделях. 

Основные направления работы семейного консультанта в ком-
муникативной модели. Работа психолога с семейными конфликтами. 
Поведенческие техники семейного консультирования. 

4 Консультирование 
семьи на различных 
этапах её 

жизнедеятельности 

Тема 13. Добрачное психологическое консультиро-
вание. 

Психологические проблемы, решаемые в добрачном 
консультировании. Психологическая помощь в решении 
проблем общения с противоположным полом. Психологи-
ческая помощь при поиске и выборе брачного партнера. 

Тема 14. Супружеское консультирование 

Особенности консультирования супругов на различ-
ных этапах развития семьи. Консультирование одного су-
пруга. Работа с супружеской парой. Консультирование су-
пругов в ситуации развода. 

Тема 15. Семейное консультирование по проблеме 
воспитания детей. 

Причины возникновения проблем, связанных с вос-
питанием детей в семье. Этапы работы психолога-

консультанта с родителями. Совместная работа психолога 
с родителями и детьми. Консультирование родителей по 
поводу сложностей взаимоотношения со взрослыми деть-
ми. 

Тема 16. Работа психолога с проблемой негативного 
поведения детей.  

Цели негативного поведения ребенка. Коррекцион-
ные мероприятия со стороны родителей. Методы метафо-
рического общения с детьми. 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу информации преподавателями): 
Тема 1. Введение в семейное психологическое консультирование.  

Тема 2. История развития психологической помощи семье как системе. 

Тема 3. Консультативная беседа с семьей.  

Тема 4. Системный подход в семейном консультировании. 
Тема 5. Психодинамический (трансгенерационый) и адлерианский подход в семей-

ном консультировании. 

Тема 6. Структурный подход в семейном консультировании.  

Тема 7. Коммуникативная и поведенческая модели психологического консультиро-
вания семьи 

Тема 8. Добрачное консультирование 

Тема 9. Супружеское консультирование 

Тема 10. Семейное консультирование по проблеме воспитания детей 

 

Рекомендуемая тематика учебных практических занятий 

Тема 1. Введение в семейное психологическое консультирование.   

Вопросы для обсуждения: 
7. Специфика семейного консультирования. Отличие семейного консультирования от семейной психоте-

рапии.  
8. Цели и задачи семейного консультирования.  
9. Виды семейного консультирования.  
10. Основная проблематика семейного консультирования.  
11. Уровни психологической помощи семье.  
12. Основные принципы семейного консультирования 

 

Тема 2. История развития психологической помощи семье как системе 

Вопросы для обсуждения: 
3. Источники семейной психотерапии и консультирования:  
– кибернетическая теория систем (Л.фон Берталанфи, Миллер, Раппопорт, Бакли);  
– исследования в области социальной группы (Курт Левин);  
– супружеское консультирование;  
– психоаналитическая практика (З. Фрейд и его последователи).  
4. Развитие семейной психотерапии и семейного консультирования в России. 

 

Тема 3. Консультативная беседа с семьей.  

Вопросы для обсуждения: 
4. Структура и специфика консультирования всей семьи.  
5. Особенности организации отдельных стадий семейного консультирования:  

а) социальная стадия,  
б) проблемная стадия,  
в) стадия определения целей консультирования и заключения терапевтического 
контракта,  
г) стадия коррекционного воздействия,  
д) завершение консультирования. 

 

Тема 4. Системный подход в семейном консультировании 

Вопросы для обсуждения: 
3. Теория семейных систем как основа семейного консультирования.  
4. Основные принципы семейного консультирования в системном подходе 

 принцип взаимосвязи между системами,  
 принцип коммуникации,  
 принцип целенаправленности поведения,  
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 принцип равноконечности и равнопотенциальности,  
 принцип гомеостаза,  
 принцип морфогенеза,  

 принцип и развития.  
6. Основные методологические принципы системной семейной психотерапии:  

 принцип циркулярной причинности,  
 принцип гипотетичности,  
 принцип нейтральности.  

 

Тема 5. Психодинамический (трансгенерационый) и адлерианский подход в семей-
ном консультировании. 

 Вопросы для обсуждения: 
7. История создания теории эмоциональных семейных систем М. Боуэна.   
8. Основные положения теории М. Боуэна. 
9. Организация и техника трансгенерационной семейной психотерапии. 
10. Социальный интерес и жизненный стиль личности как предмет анализа в индивидуальной психологии 

А. Адлера.  
11. Сиблинговая позиция.  
12. Основные принципы индивидуальной психологии А. Адлера в приложении к семейному консультиро-

ванию. 
 
Тема 6. Адлерианский подход в семейном консультировании. 
Вопросы для обсуждения: 

4. Социальный интерес и жизненный стиль личности как предмет анализа в индивидуальной психологии 
А. Адлера.  

5. Сиблинговая позиция.  
6. Основные принципы индивидуальной психологии А. Адлера в приложении к семейному консультиро-

ванию. 
 

Тема 7. Структурный подход в семейном консультировании.  

Вопросы для обсуждения: 
5. Основные понятия структурной модели консультирования семьи.  
6. Типичные нарушения жизнедеятельности семьи.  
7. Гештальт-подход в семейном консультировании.  
8. Основные механизмы нарушений процесса саморегуляции (конфлюенция, интроекция, проекция, ре-

трофлексия, дефлексия). 
 
Тема 8. Коммуникативная и поведенческая модели психологического консультирования семьи 

Вопросы для обсуждения: 
4. Коммуникационные процессы в семье.  
5. Семейные конфликты как объект работы семейного консультанта.  
6. Поведенческая модель консультирования семьи. 

 

Тема 9. Методы системного семейного консультирования и консультирования семьи 
в психодинамическом подходе. 

Вопросы для обсуждения: 
7. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в системном подходе.  
8. Гипотеза в системном семейном консультировании.  
9. Циркулярное интервью: цели, особенности проведения, типы циркулярных вопросов. 
10. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в рамках психодинамического под-

хода.  
11. Генограмма в работе с семьей.  
12. Социометрические техники в работе с семьей. 

 

Тема 10. Методы и техники адлерианского семейного консультирования 

Вопросы для обсуждения: 
5. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в адлерианском подходе.  
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6. Методы и техники оценки жизненного стиля клиента (стадия оценки).  
7. Методы и техники активизации понимания проблемы клиентом (стадия инсайта).  
8. Методы и техники переориентации и переобучения клиента (стадия переориентации и переобучения). 

 

Тема 11. Методы и техники консультирования семьи в структурном подходе 

Вопросы для обсуждения: 
4. Цели, задачи и стратегия консультирования семьи в рамках структурного подхода.  
5. Назначения структурных техник в работе с семьей.  
6. Характеристики структурных методов и техник. 

 

Тема 12. Методы и техники семейного консультирования в коммуникативной и поведенческой мо-
делях. 

Вопросы для обсуждения: 
4. Основные направления работы семейного консультанта в коммуникативной модели.  
5. Работа психолога с семейными конфликтами.  
6. Поведенческие техники семейного консультирования. 

 

Тема 13. Супружеское консультирование 

Вопросы для обсуждения: 
7. Добрачное психологическое консультирование. 
8. Особенности консультирования супругов на различных этапах развития семьи.  
9. Консультирование одного супруга.  
10. Работа с супружеской парой.  
11. Консультирование супругов в ситуации развода. 
12. Характеристика 4-х групп методов и техник коррекции семейных и супружеских от-

ношений: 

 техники, направленные на изменение образа; 

 техники, направленные на изменение поведения; 

 социометрические техники; 

 смешанные техники. 
 

Тема 14. Семейное консультирование по проблеме воспитания детей 

Вопросы для обсуждения: 
6. Причины возникновения проблем, связанных с воспитанием детей в семье.  
7. Психологическое консультирование родителей по поводу возрастных проблем детей. 
8. Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях со взрос-

лыми детьми. 
9. Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей в жизни ребенка. 
10. Консультирование родителей по поводу их собственных проблем. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды заданий: 
9. Изучение рекомендованной литературы по дисциплине. 
10. Самопроверка освоения учебного материала. 
11. Выполнение контрольных практических и творческих заданий. 
12. Анализ кейсов (случаев из практики психологического консультирования и пси-

хотерапии семьи). 

 

Перечень примерных вопросов для самопроверки 

38. Дайте определение семейного консультирования. 
39. Перечислите общие и частные цели семейного консультирования. 
40. Назовите основные направления семейного консультирования. 
41. Назовите способы организации семейного консультирования. 
42. Перечислите основные стадии семейного консультирования. 
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43. В чем заключается основное отличие семейного консультирования от семейной 
психотерапии? 

44. В чем состоит специфика консультирования семьи в отличие от индивидуального 
консультирования? 

45. Кто и почему чаще всего обращается в психологическую консультацию по пробле-
мам семейного характера? 

46. Каковы типичные проблемы, по поводу которых члены семьи могут обращаться в 
психологическую консультацию? 

47. Чем вы можете объяснить, что любое проблемное поведение всегда условно вы-
годно клиенту? 

48. Сравните системное мышление консультанта и линейное мышление. 
49. Почему невозможно точно сказать, какие качества личности будут формироваться 

у ребенка в условиях семейного воспитания? 

50. Докажите, что стратегия работы семейного консультанта определяется характером 
семейной дисфункции. 

51. Как работать с сопротивлением семьи? 

52. Какие аспекты родной семьи консультанта могут повлиять на консультативный 
процесс? 

53. Раскройте специфику психологических проблем на различ-
ных этапах развития семьи. 

54. Покажите зависимость целей и содержания супружеского 
консультирования от динамики развития семьи. 

55. Какая теоретическая модель консультирования супругов в 
большей степени соответствует вашим представлениям о сущности психологиче-
ской помощи семье? 

56. Выделите сильные и слабые стороны консультирования од-
ного супруга. 

57. Охарактеризуйте стратегию консультирования при жалобе 
клиента на супруга. 

58. Назовите основные задачи консультирования клиентов при 
проблеме супружеской измены. 

59. Перечислите преимущества и трудности в консультирова-
нии супружеской пары. 

60. Перечислите основные требования к работе с супружеской 
парой. 

61. Какие меры вы предпримете на консультации в ситуации 
сопротивления супругов консультативному процессу? 

62. Охарактеризуйте основные направления работы консуль-
танта в ситуации развода. 

63. Какие рекомендации вы дадите родителям с целью оптимизации детско-

родительских отношений в постразводный период? 

 

Перечень примерных контрольных практических и творческих заданий  
13. Составление таблицы «Отличие семейного консультирования и психотерапии». 
14. Терминологический тест. 
15. Контрольное практическое задание: определение основных концептуальных под-

ходов к психологическому консультированию и психотерапии семьи. 
16. Анализ видеозаписи семейной консультации. 
17. Анализ кейсов (случаев из практики психологического консультирования семьи). 
18. Творческие задания. 
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Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
3. Грюнвальд, Б.Б. Консультирование семьи: практическое пособие / Б.Б. Грюнвальд, 

Г.В. Макаби; пер. И.Ю. Хамитова. – Москва: Когито-Центр, 2008. – 415 с. – (Мастер-

класс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461 (дата обращения: 04.05.2020). 
– ISBN 978-5-89353-252-4. – Текст: электронный. 

4. Змановская, Е. В. Психология семьи: основы супружеского консультирования и се-
мейной психотерапии [Текст]: учеб. пособие / Е. В. Змановская. – Москва: ИНФРА-М, 
2017. (29 экз.) 

Дополнительная литература: 
5. Королева, Н.Н. Организация и планирование психологического исследования: Мето-

дические рекомендации для студентов магистратуры по направлению «Психология»: 

методические рекомендации / Н. Н. Королева, И. М. Богдановская, Ю. Л. Проект. – 

Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. – 100 с. – ISBN 978-5-8064-1670-5. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/49994 (дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

6. Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей: учебное пособие / 
Е.В. Куфтяк. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 123 с.: ил., табл. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (дата 
обращения: 04.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7958-6. – DOI 

10.23681/439458. – Текст: электронный. 
7. Лидерс, А.Г.    Психологическое обследование семьи [Текст]: учеб. пособие для сту-

дентов вузов /А.Г. Лидерс. – 2-е изд. ; стер. – М.: Академия, 2007. – 432 с. (33 экз.). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458
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8. Теория семейных систем Мюррея Боуэна / ред. К. Бейкер, А.Я. Варга. – Москва: 
Когито-Центр, 2008. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56455 (дата обращения: 04.05.2020). 
– ISBN 5-89353-243-2. – Текст: электронный. 978-5-89353-412-2. – Текст: электрон-
ный. 

Программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.elibrary.ru   

2. http://www.psychology.ru/library/  

3. http://flogiston.ru/library 

4. https://psylab.info   

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий практических занятий, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудован-
ных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Методические рекомендации для преподавателей. 
Учебная дисциплина «Семейное консультирование и психотерапия» объединяет в 

себе теоретические знания и формирование практических умений и навыков работы с се-
мьей, ее отдельными подсистемами и членами семьи.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56455
http://www.elibrary.ru/
http://www.psychology.ru/library/
http://flogiston.ru/library
https://psylab.info/
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Дисциплина призвана способствовать освоению методологических основ психоте-
рапевтического воздействия на человека и семейную группу, отличия семейного психоло-
гического консультирования и психотерапии от индивидуальной помощи, концептуаль-
ных основ отличия содержания психологической помощи разных школ и направлений се-
мейного консультирования и психотерапии. В процессе изучения происходит углубление 
представлений обучающихся об истории развития психологической помощи семье как си-
стеме, основных концептуальных подходах к психологическому консультированию и 
психотерапии семьи, технологиях и методах семейного психологического консультирова-
ния, особенностях консультирования семьи на различных этапах её жизнедеятельности. 

Логика изложения материала подразумевает последовательное изучение истории 
развития психологической помощи семье, теоретических моделей консультирования се-
мьи, методов и техник семейного консультирования в различных моделях, специфики 
консультирования семьи на разных этапах её развития.  

В ходе практической подготовки студент должен научиться определять терапевти-
ческие мишени в работе с семьей, владеть методами социальной диагностики; отбирать 
методы и техники оказания психологической помощи семье, проводить полную консуль-
тативную беседу с семьей и ее отдельными подсистемами (супружеской, детско-

родительской и пр.), анализировать базовые механизмы психических процессов, состоя-
ний и индивидуальных различий членов семьи и семейной системы в целом с учетом па-
раметров жизнедеятельности человека, формировать психологическую готовность буду-
щего специалиста к профессиональной деятельности; проводить консультации, професси-
ональные собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Важное место в преподавании дисциплины занимает анализ кейсов из практики 
семейного консультирования и психотерапии, а также отработка навыков семейного пси-
хологического консультирования в имитационном режиме на практических занятиях и в 
реальной практической деятельности на практике по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации для студентов. 
Учебная дисциплина «Семейное консультирование и психотерапия» объединяет в 

себе теоретические знания и формирование практических умений и навыков работы с се-
мьей, ее отдельными подсистемами и членами семьи.  

Организация учебного материала по дисциплине «Психологическое консультиро-
вание и психотерапия семьи» включает в себя лекции, практические занятия и самостоя-
тельную работу студентов, направленную на теоретическое и практическое усвоение зна-
ний, полученных в ходе лекционных и практических занятий, отработку практических 
умений и навыков. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы необходимо прослушать 
лекцию по данной теме, изучить рекомендованную литературу, а также выполнить зада-
ние для самостоятельной работы по данной теме с учетом методических указаний к кон-
кретному заданию. Задания для самостоятельной работы являются формами текущего 
контроля освоения материала дисциплины и формирования компетенций. 

Для промежуточного контроля в качестве оценочного средства используется уст-
ный опрос (зачет), а также тестовый контроль по всем разделам дисциплины.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с оцен-
кой.  

В качестве оценочных материалов текущего контроля представлены контрольные 
практические и творческие задания, анализ кейсов и др. 

 

Примеры контрольных практических, творческих заданий и кейсов 

Задание 1. Составление таблицы «Отличие семейного консультирования и психо-
терапии». 

Цель: усвоить отличия семейного консультирования от семейной психотерапии. 
Задание: Составьте в форме таблицы сравнительный анализ семейного консульти-

рования и семейной психотерапии по следующим критериям:  

Критерий Семейное консультирование Семейная психотерапия 

Цель    

Методы  воздействия   

Специалисты    

Локус жалоб в центре ра-
боты 

  

Характер взаимодействия   

Длительность    

Клиент    

 

Задание 2. Терминологический тест. 
Цель: проверить и закрепить знание базовых понятий теории семьи и семейных систем. 
Задание: Раскройте содержание следующих понятий: 
 

№ Понятие Содержание понятия 

1 Идентифицированный пациент  

2 Патогенная семья  

3 Парадоксальная коммуникация 
(двойная связь) 

 

4 Психологическое консультирование  

5 Психотерапия  

6 Психологическая коррекция  

7 Семейная психотерапия  

8 Проективная идентификация  

9 Супружеский контракт  

10 Эго-идентичность  

11 Семейный гомеостаз  

12 Сопротивление  

13 Триангуляция  

14 Дифференцированность  

15 Трансфер (перенос)  

16 Ко-терапевт  

17 Супервизия  

 

Задание 3. Контрольное практическое задание 

Цель: научиться определять основные концептуальные подходы к психологиче-
скому консультированию и психотерапии семьи 
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Задание: К какой психотерапевтической парадигме относится следующее высказы-
вание?  

1. «Когда я провожу то, что другие называют терапией (я готов отвергнуть этот 
термин в любой момент), я понимаю и себя, и своего клиента как людей, между которыми 
установились близкие человеческие отношения. Клиент — не больной и я не лечу его. 
Цель и смысл наших отношений заключается в поддержке, которую мы оказываем друг 
другу. Моя задача состоит в том, чтобы клиент лучше узнал себя, других и окружающий 
мир и тем самым обрел большую свободу и взял на себя большую ответственность за 
свою жизнь». 

 

Задание 4. Анализ видеозаписи семейной консультации. 
Тема: Структура консультативной беседы с семьей. 

Цель: формирование навыка семейного консультирования на основе анализа кон-
сультативной сессии 

Задание:  Посмотрите запись консультативной сессии с семьей А.Я. Варги и от-
ветьте на следующие вопросы: 

1. Какие этапы консультативной сессии Вы можете выделить (отметить время 
начало и время окончания этапа). 

2. Соблюдались ли в сессии основные принципы семейного консультирования: 
нейтральность, гипотетичность и циркулярность (приведите примеры, подтверждающие 
Ваш ответ). 

3. Какие приемы использовал психолог на разных этапах работы?  (перечислить 
отдельно на каждом этапе). 

Ссылка на запись: https://www.youtube.com/watch?v=ebz_U6VaBcA&t=794s    
  

Задание 5. Анализ кейсов. 

Цель: развитие способности  определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограниче-
ний; формирование у студентов навыков определения терапевтических мишеней в работе 
с семьей, умения отбирать методы и техники оказания психологической помощи семье. 

Кейс 1. 
Задание: Проанализируйте клиентский случай и ответьте на вопросы:  

а) объясните причину коммуникационного конфликта супружеской пары; 
б) внесите предложения, как гармонизировать их общение. 

Нина Н., 25 лет, замужем. Муж – Алексей Н., 26 лет. Женаты 5 лет. Из рассказа 
Нины: 

«Он (Алексей) вернулся с работы в ярости и, размахивая кулаками, рассказал, что 
начальник при всех отругал его, причем в самой хамской форме. Муж сказал мне далее, 
что на этот раз он еще сдержался, но за следующий раз не уверен. Я сказала мужу, что я 
бы поступила так: во-первых, напомнила бы начальнику, что он, как начальник, имеет 
право критиковать, но не имеет никакого права оскорблять людей, а во-вторых, я бы спо-
койно вышла из кабинета. По-моему, я правильно объяснила — именно так нужно посту-
пать в таком случае. Я думала, что он мне скажет спасибо за совет. Вместо этого муж 
вскипел, наорал на меня и выскочил, хлопнув дверью». (По: Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий 
В.В., 1990, с. 65.) 

 

Задание 6. Диагностика и консультирование супружеской пары командой психоло-
гов. 

Цель: развитие способности  осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде; овладение методами социальной диагностики супружеских 
отношений и первичной семейной консультации. 

https://www.youtube.com/watch?v=ebz_U6VaBcA&t=794s
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Задание: на психологическую консультацию обратилась супружеская пара из дру-
гого города, имеющая лимит времени на работу с психологом. Необходимо создать ко-
манду психологов из 3 человек, которые на протяжении 2 часов проведут диагностику су-
пругов (отдельно каждого) и совместное семейное консультирование. Желательно, чтобы 
одним из участников был мужчина. 

Алгоритм работы: 
1. Диагностика каждого супруга 2 участниками команды психологов по следую-

щим методикам: 
5) диагностику эмоциональных отношений между супругами «Опросник удовлетво-

ренности браком» В.В. Столина, Т.А. Романовой, Г.П. Бутенко; 

 

6) диагностика распределения супружеских ролей в семье по методике «Опросник 
распределения супружеских ролей в семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. 
Дубовской; 

7) диагностика супружеской совместимости с помощью методики «Измерение уста-
новок в супружеской паре» Ю.Е. Алешиной; 

8) диагностика стратегии поведения супругов в конфликтных ситуациях по методике 
«Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозма-
на, Е.М. Дубовской или опроснику «Реакции супругов на конфликт» А.С. Кочаря-
на.  
2. Обработка результатов диагностики 3 участником команды параллельно с про-

ведением диагностики. 
3. Ознакомление с результатами диагностики. 
4. Консультирование супружеской пары ко-терапевтами (мужчина и женщина) под 

наблюдением 3  участника в роли супервизора. 
5. Совместный анализ проделанной работы. 

Критерии оценивания выполнения практических заданий 

5-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 

 

5. Полнота выполнения 
практического задания 

6. Своевременность вы-
полнения задания. 

7. Последовательность 
и рациональность вы-
полнения задания. 

8. Самостоятельность 
решения и т.д. 

Задание выполнено (решено) самостоятельно. 
При этом составлен правильный алгоритм ре-
шения задания, в логических рассуждениях и 
решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание выполнено (решено) с помощью пре-
подавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом рас-
суждении и решении нет существенных оши-
бок; есть объяснение решения, но задание ре-
шено нерациональным способом или допуще-
но не более двух несущественных ошибок, по-
лучен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

Задание выполнено (решено) с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято пра-
вильно, в логических рассуждениях есть су-
щественные ошибки, задание решено не пол-
ностью или в общем виде. 

Неудовлетво- Задание не выполнено (решено). 
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рительно 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены примерными во-
просами устного опроса (зачет) и тестовыми заданиями. 

 

Примерные вопросы для устного опроса, тестовые задания для проведения  
промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса  

Выскажите свое мнение по вопросу: 
29. История развития психологической помощи семье как системе. 
30. Развитие семейной психотерапии и семейного консультирования в России. 
31. Отличие семейного консультирования от семейной психотерапии. 
32. Цели и задачи семейного консультирования.  
33. Критерии эффективности семейного консультирования и психотерапии. 
34. Виды семейного консультирования и их характеристика. 
35. Основные принципы семейного консультирования и семейной психотерапии. 

36. Системный подход в семейном консультировании. 
37. Психодинамический подход в семейном консультировании. 
38. Адлерианский подход в семейном консультировании. 
39. Структурный подход в семейном консультировании. 
40. Коммуникативная и поведенческая модели психологического консультирования семьи. 
41. Консультативная беседа с семьей, её структура и отличие от индивидуального кон-

сультирования. 
42. Характеристика социальной стадии консультативной беседы с семьей. 
43. Характеристика проблемной стадии консультативной беседы с семьей. 
44. Характеристика стадии определения целей консультирования и заключения терапев-

тического контракта. 

45. Особенности коррекционного воздействия в семейном консультировании. Характери-
стика основных групп методов коррекции семейных отношений. 

46. Циркулярное интервью: цели, особенности проведения, типы циркулярных вопросов. 
47. Методы системного семейного консультирования. 
48. Методы и техники консультирования семьи в психодинамическом подходе. 
49. Методы и техники адлерианского семейного консультирования. 
50. Методы и техники консультирования семьи в структурном подходе. 
51. Методы и техники семейного консультирования в коммуникативной модели. 

52. Методы и техники семейного консультирования в поведенческой модели. 

53. Техники работы с семьей: техника генограммы, техника позитивной коннотации, тех-
ника предписания. 

54. Техники коррекции семейных и супружеских отношений: задания на изменения по-
ведения. 

55. Техники коррекции семейных и супружеских отношений: задания на изменения об-
разов. 

56. Техники коррекции семейных и супружеских отношений: социометрические и сме-
шанные методы. 

Примерные тестовые задания 

 

1. Семейная психотерапия оформилась как отдельный вид психологической деятельности   
а) в 20-30 гг. XX века 

б) в 40-60 гг. XX века 

в) в 70-80 гг. XX века 

г) в конце XX века 

2. Источниками семейной психотерапии являются 

а) кибернетическая теория систем 
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б) исследования в области группы 

в) психоаналитическая практика 

г) все ответы верны 
3. Основателем трансгенерационного направления в семейной психотерапии, направленного на работы с 
семейной историей, является 

а) Грегори Бейтсон 

б) Мюррей Боуэн 

в) Карл Витакер 

г) Сальвадор Минухин 

4. Отличительным принципом системного семейного консультирования и психотерапии 
по сравнению с индивидуальным является принцип 

а) гипотетичности 

б) конфиденциальности 

в) безусловного принятия 

г) избегания двойственных отношений 

5. Методологический принцип циркулярной причинности может быть передан следующей 
записью 

а) АВС 

б) СВА 

в) АВ, ВС, СА 

г) А+В+С 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обуче-
ния (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Описание шкал оценивания 

5-балльная 

шкала 

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетво-
рительно 

100-балльная 
шкала 

90-100 70-89 50-69 49-0 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
У 

р 

о 

в 

н 

и 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения уровня 
(этапы формирования компетенции, 
критерии оценки сформированности)  

5-балльная 
шкала 

(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 

(рейтинго-
вая оцен-

ка) 

https://lms.bspu.ru/
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П
ов

ыш
ен

ны
й  

Творческий  Осознание ценности и значимости 
профессиональных умений и навыков, 
наличие системных, глубоких и осо-
знанных знаний,  стабильных и проч-
ных умений в профессиональной сфе-
ре, стремление к профессиональному 
творчеству. Высокий  интерес, спо-
собности к оценочно-рефлексивной и 
коррекционной деятельности в про-
фессии. 

Отлично 90-100 

Ба
зо

вы
й 

Реконструктив-
ный 

Наличие познавательного интереса в 
области профессиональной деятельно-
сти,  достаточный уровень профессио-
нальных знаний, приобретенных в об-
разовательном процессе и при само-
обучении, а также знаний способов их 
получения и применения. Удовлетво-
ренность собственной деятельностью, 
фрагментарное стремление к профес-
сиональному самосовершенствова-
нию.  

Хорошо 70-89,9 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

ны
й  

(д
ос

та
то

чн
ый

)  

Репродуктивный Недостаточное стремление к волевому 
напряжению при достижении целей 
профессиональной деятельности, 
наличие необходимого минимума зна-
ний в профессиональной области, го-
товность к их использованию в раз-
личных ситуациях. Низкая потреб-
ность в профессиональной саморе-
флексии и коррекции в профессио-
нальной деятельности. 

Удовле-
творитель-

но 

50-69,9 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
ны

й 
(н

ед
ос

та
то

чн
ый

) 

 Отсутствие стремления к волевому 
напряжению в области профессио-
нальной деятельности, отсутствие не-
обходимого минимума знаний в про-
фессиональной области и/или готов-
ности к их использованию в различ-
ных ситуациях. Низкая потребность в 
профессиональной саморефлексии и 
коррекции в профессиональной дея-
тельности, саморазвитию. 

Неудовле-
творитель-

но 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронной инфор-
мационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 
(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

https://sdo.bspu.ru/
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формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
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К.пс.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А. Шурухина 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
Индикаторы достижения:  

- УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее 
достижение. 

- УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учиты-
вая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

- УК.4.1.Демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и невербальны-
ми средствами взаимодействия с партнерами. 

- УК.4.3. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном(ых) 
языке(ах)  

 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствую-
щей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. 
Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астро-
номическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 
работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Телефонное консультирование» относится к комплексному модулю «Инди-

видуальное и семейное консультирование» учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 специфику деятельности службы телефона доверия;  
 нормативные и концептуальные основы службы экстренной телефонной помощи;  
 способы оказания социально-психологической поддержки лицам, переживающим не-

определенную, трудную или опасную для их жизни ситуацию;  
 формы систематизации, представления и применения в практической работе статисти-

ческих данных служб ТД;  
 техники социально-психологического консультирования;  
 методы сохранения психологического здоровья и профилактики синдрома «эмоцио-

нального сгорания» у консультантов ТД. 
Уметь:  
 определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний; 

 находить необходимую правовую норму для решения конкретных ситуаций социаль-
ной практики;  

 анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных резуль-
татов;  

 разрабатывать план и определять целевые этапы и основные направления работ. 
Владеть: 
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  навыками проведения консультации по телефону; 

 навыками формулировки в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечи-
вающих ее достижение. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выра-
жаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на про-
цедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль 
самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в 
том числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Телефон доверия как 
средство социально-

психологической и пси-
хотерапевтической по-
мощи и поддержки 

Телефон доверия как потенциал и средство оказания соци-
ально-психологической и психотерапевтической помощи. Уни-
кальные особенности телефонного консультирования. История 
возникновения и функционирования служб экстренной теле-
фонной помощи и поддержки за рубежом. Службы телефонов 
доверия в России. Понятие социально-психологической под-
держки как "сопроживания", "события". Креативность общения 
как ключевое понятие в концептуальном осмыслении деятельно-
сти службы телефонного консультирования. Предпосылки креа-
тивного общения: содержательная мотивация и деятельная 
включенность в процесс участников телефонного консультиро-
вания, их интеллектуальная (в т.ч. рефлексивная) активность, 
социальный интеллект. Доверие как социально-психологический 
феномен. Назначение, функции, содержание компонентов обще-
ния, реализующихся в процессе консультации. Умения и навы-
ки, необходимые в работе консультанта. 

Правовые и этические аспекты деятельности служб ТД. 
Международные нормы, на основе которых стоится деятель-
ность службы телефона доверия. Принципы построения взаимо-
отношений ТД с другими социальными службами. Смысловые 
уровни консультационной работы. Проблема совпадения смыс-
ловых ориентаций участников консультации. Трансцендирова-
ние смыслов в процессе консультационной беседы. Модели кон-
сультационного взаимодействия. Различные "сценарии" обсуж-
дения проблем в ходе консультационной беседы. Динамическая 
структура беседы телефонного консультирования. Основания 
для классификации типов обращений в службу и видов оказыва-
емой поддержки. 

2. Ступени оказания соци-
ально-психологической 
поддержки в службе те-
лефона доверия. Виды 

Понятие социально-психологической поддержки. Оценка 
уровня сложности предстоящей консультационной работы в 
каждом конкретном случае. Направленность психологической 
поддержки на различные сферы личности. Структура беседы 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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социально-

психологической под-
держки населения в те-
лефонном консультиро-
вании. 

телефонного консультирования. Установление контакта и со-
здание условий психологической защищенности для абонента. 
Определение и уточнение запроса, формулирование и перефор-
мулирование проблемы. Заключение контакта на время, содер-
жание беседы, степень эмоциональной глубины участников, 
возможный результат. Формы и "сценарии" обсуждения содер-
жания проблемы. Формы закрепления достижений консульта-
ционной беседы. Завершение разговора и выход из контакта. 
Рефлексия этапов проведения беседы и изменения эмоциональ-
ного состояния ее участников. Показатели границ каждого эта-
па. Критерии оценки эффективности работы консультанта. 

Позиция консультанта в ситуации оказания психологиче-
ской поддержки. Классификация видов поддержки. Вербальные 
и пара- (экстра-) лингвистические виды социально-

психологической поддержки. Формирование индивидуального 
набора известных средств психологической поддержки. Форми-
рование индивидуального набора известных средств психологи-
ческой поддержки человека в трудных жизненных обстоятель-
ствах. Развитие индивидуальных возможностей участников бе-
седы в совместном продуцировании уникальных видов под-
держки: "удвоение позиции абонента", "повествование вдвоем", 
"метафора", "отсечение прошлого" и др. 

3. Принципы осуществле-
ния и содержание про-
фессиональной дея-
тельности сотрудников 
телефона доверия, и со-
держание работы служ-
бы. 

Значение соблюдения принципов профессиональной дея-
тельности для сохранения профессиональной позиции консуль-
танта и обеспечения защищенности и автономности абонента. 
Принципы компетентности и ответственности как базовые 
принципы службы. Принципы автономности и психологической 
неприкосновенности абонента. Принципы подбора методов ока-
зания поддержки. Принципы построения публичных заявлений, 
выступлений и высказываний. Принципы построения професси-
ональных отношений с коллегами других социальных служб и 
СМИ. Принципы организации социально-психологических ис-
следований и обмена опытом. Экстренность, анонимность и 
бесплатность службы телефона доверия. 

Содержание деятельности службы и порядок предоставле-
ния поддержки. Телефон доверия как начальный этап в системе 
социальных, медицинских, юридических, досуговых служб. Ос-
новные направления работы службы ТД. Замещение деструк-
тивных форм эмоциональных проявлений на конструктивные. 
Оказание поддержки в форме прогностических и профилактиче-
ских мероприятий. Построение взаимодействия, содействующе-
го усилению жизненной позиции обратившегося и принятию им 
ответственности за свою жизнь. 

4. Профессиональная по-
зиция психолога-

консультанта телефона 
доверия. Этапы станов-
ления личности специа-
листа-консультанта 
службы ТД. 

Интегрированный подход к выделению оснований для 
определения составляющих позиции консультанта. Ключевые 
позиции консультанта, реализующего различные модели взаи-
модействия ("пристраивание", "принуждение", "соучастие"). Со-
ставляющие этих позиций: степень открытости, реализуемые 
смыслы, эго-состояния и коммуникативные установки, тип слу-
шания и говорения, категории суждений обратной связи. Непра-
вомерность проявления неконструктивных аспектов позиций в 
консультативной работе с людьми. 

Последовательность этапов становления личности специа-
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листа-консультанта службы телефона доверия. Соотнесенность 
этапов с уровнями общения и уровнями самоактуализации спе-
циалиста. 

5. Категории населения, 
обращающихся в служ-
бу, и особенности их 
запросов о психологи-
ческой помощи и под-
держке. 

Основания классификации населения по возрастным 
группам. Количественный и качественный анализ их обращений 
в службу за поддержкой. Виды молчаливых звонков и возмож-
ности работы с ними консультанта. Динамика информационных 
запросов в зависимости от времени года и изменения социаль-
ной обстановки в городе. Формы работы с телефонными хули-
ганствами. Отличие пробного звонка и звонка-зонда от игрово-
го. Общение с постоянными абонентами. 

6. Классификация типов 
обращений населения в 
службу телефона дове-
рия. 

Основания для классификации проблемных обращений 
населения. Виды нарушения социализации и интенсивность их 
проявления. Основные типы проблемных запросов и основания 
для их различения. 

Выяснение и уточнение запроса. Различение запроса и 
проблемы. Особенности обращений абонентов с "шоковой" 
проблемой и сексуальными манипуляциями. Обращения по по-
воду нарушения межличностных отношений в семье и с други-
ми людьми. Обращения различных групп населения в связи с 
проблемами общей дезадаптации и реабилитации. Психологиче-
ское содержание обращений по поводу нарушений здоровья и 
пагубных зависимостей (курение, токсикомания, алкоголизм, 
наркомания). Обращения суицидального характера (мысли, 
намерения, суицидальная попытка, переживание факта совер-
шенного суицида близких людей, алкоголизм, наркомания). 

7. Подготовка консультан-
тов телефона доверия. 
Организация самообра-
зовательной и психо-
профилактической ра-
боты консультанта 
службы телефона дове-
рия. 

Требования к подготовке консультантов телефона дове-
рия. Критерии профессиональной готовности специалистов. По-
рядок вхождения специалистов в сообщество консультантов. 
Медицинские и психологические противопоказания при приеме 
на работу. Организация индивидуальной и групповой работы 
консультантов по повышению профессиональной компетентно-
сти. Индивидуальная работа с иллюзиями, возникающими в ра-
боте консультанта: "материнской любви", "непогрешимости" и 
др. Формы их распознавания, принятие соответствующих мер 
по сохранению психологического здоровья. Индивидуальная и 
групповая работа по профилактике "синдрома эмоционального 
сгорания". Организация супервизорства и интервизорства в 
службе телефона доверия. Соконсультирование в практике ра-
боты ТД. Работа балинтовской группы по анализу спорных и 
трудных случаев консультирования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-
ственную передачу учебной информации преподавателями): 
 

Тема лекции 1: Телефон доверия как средство социально-психологической и психотерапевтиче-
ской помощи и поддержки. 
Тема лекции 2: Концептуальные основы деятельности службы телефона доверия 

Тема лекции 3: Ступени оказания социально-психологической поддержки в службе телефона до-
верия. 
Тема лекции 4: Виды социально-психологической поддержки населения в телефонном консуль-
тировании 
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Тема лекции 5: Принципы осуществления и содержание профессиональной деятельности со-
трудников телефона доверия 

Тема лекции 6: Этапы становления личности специалиста-консультанта службы ТД. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практиче-
ские занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Концептуальные основы деятельности службы телефона доверия. 
Вопросы для обсуждения:  

8. Правовые и этические аспекты деятельности служб ТД. Международные нормы деятель-
ности службы телефона доверия.  

9. Принципы построения взаимоотношений ТД с другими социальными службами.  
10. Смысловые уровни консультационной работы.  
11. Трансцендирование смыслов в процессе консультационной беседы.  
12. Модели консультационного взаимодействия. Различные "сценарии" обсуждения проблем 

в ходе консультационной беседы.  
13. Динамическая структура беседы телефонного консультирования.  
14. Основания для классификации типов обращений в службу и видов оказываемой поддерж-

ки. 
 

Тема 2: Виды социально-психологической поддержки населения в телефонном консульти-
ровании. 

Вопросы для обсуждения: 

6. Позиция консультанта в ситуации оказания психологической поддержки.  
7. Классификация видов поддержки. Вербальные и пара- (экстра-) лингвистические виды 

социально-психологической поддержки.  
8. Формирование индивидуального набора известных средств психологической поддержки.  
9. Формирование индивидуального набора известных средств психологической поддержки 

человека в трудных жизненных обстоятельствах.  
10. Развитие индивидуальных возможностей участников беседы в совместном продуцирова-

нии уникальных видов поддержки. 
 

Тема 3: Принципы осуществления и содержание профессиональной деятельности сотруд-
ников телефона доверия 

Вопросы для обсуждения: 

9. Значение соблюдения принципов профессиональной деятельности. 
10. Принципы компетентности и ответственности как базовые принципы службы.  
11. Принципы автономности и психологической неприкосновенности абонента.  
12. Принципы подбора методов оказания поддержки.  
13. Принципы построения публичных заявлений, выступлений и высказываний.  
14. Принципы построения профессиональных отношений с коллегами других соци-

альных служб и СМИ.  
15. Принципы организации социально-психологических исследований и обмена опы-

том.  
16. Экстренность, анонимность и бесплатность службы телефона доверия. 

 

Тема 4: Принципы осуществления и содержание работы службы 

Вопросы для обсуждения: 

6. Содержание деятельности службы и порядок предоставления поддержки.  
7. Основные направления работы службы ТД.  
8. Замещение деструктивных форм эмоциональных проявлений на конструктивные.  
9. Оказание поддержки в форме прогностических и профилактических мероприятий.  
10. Построение взаимодействия, содействующего усилению жизненной позиции обра-

тившегося и принятию им ответственности за свою жизнь. 
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Тема 5: Профессиональная позиция психолога-консультанта телефона доверия.  
Вопросы для обсуждения: 

6. Интегрированный подход к выделению оснований для определения составляющих пози-
ции консультанта.  

7. Ключевые позиции консультанта. Составляющие этих позиций.  
8. Неправомерность проявления неконструктивных аспектов позиций в консультативной 

работе с людьми.  
9. Последовательность этапов становления личности специалиста-консультанта службы 

телефона доверия.  
10. Соотнесенность этапов с уровнями общения и уровнями самоактуализации специалиста. 

 

Тема 6: Категории населения, обращающихся в службу, и особенности их запросов о пси-
хологической помощи и поддержке. 

Вопросы для обсуждения: 

7. Основания классификации населения по возрастным группам.  
8. Количественный и качественный анализ их обращений в службу за поддержкой. 
9. Виды молчаливых звонков и возможности работы с ними консультанта.  
10. Динамика информационных запросов в зависимости от времени года и изменения 

социальной обстановки в городе.  
11. Формы работы с телефонными хулиганствами. Отличие пробного звонка и звонка-

зонда от игрового.  
12. Общение с постоянными абонентами. 

 

Тема 7: Классификация типов обращений населения в службу телефона доверия.  
Вопросы для обсуждения: 

9. Основания для классификации проблемных обращений населения. Виды нарушения со-
циализации и интенсивность их проявления.  

10. Основные типы проблемных запросов и основания для их различения.  
11. Выяснение и уточнение запроса. Различение запроса и проблемы.  
12. Особенности обращений абонентов с "шоковой" проблемой и сексуальными мани-

пуляциями.  
13. Обращения по поводу нарушения межличностных отношений в семье и с другими 

людьми.  
14. Обращения различных групп населения в связи с проблемами общей дезадаптации 

и реабилитации. 
15. Психологическое содержание обращений по поводу нарушений здоровья и пагуб-

ных зависимостей. 
16. Обращения суицидального характера. 

 

Тема 8: Подготовка консультантов телефона доверия. Организация самообразовательной и 
психопрофилактической работы консультанта службы телефона доверия. 

Вопросы для обсуждения: 

9. Требования к подготовке консультантов телефона доверия.  
10. Критерии профессиональной готовности специалистов.  
11. Порядок вхождения специалистов в сообщество консультантов.  
12. Медицинские и психологические противопоказания при приеме на работу.  
13. Организация индивидуальной и групповой работы консультантов по повышению профес-

сиональной компетентности.  
14. Индивидуальная работа с иллюзиями, возникающими в работе консультанта. Формы их 

распознавания, принятие соответствующих мер по сохранению психологического здоро-
вья.  
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15. Индивидуальная и групповая работа по профилактике "синдрома эмоционального сгора-
ния". Организация супервизорства и интервизорства в службе телефона доверия. Сокон-
сультирование в практике работы ТД.  

16. Работа балинтовской группы по анализу спорных и трудных случаев консультирования. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки умения определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, самостоятельная работа студен-
тов заключается в подготовке и проведении демонстрационной работы с одним из запросов або-
нента телефонного консультирования. 

 

Программа работы с одним из запросов клиента с использованием средств и техник телефон-
ного консультирования 

Методические указания к выполнению задания. 
Подготовьте и проведите практическую работу с одним из запросов клиента с включени-

ем различных техник телефонного консультирования. 
Программа должна включать:  
цель, задачи, указание времени, этапы, техники, используемые на каждом из этапов, пред-

полагаемые результаты и возможные трудности. 
Подготовка и проведение практической работы с включением следующих этапов и ис-

пользованием языка телефонного диалога: 
6) установления контакта; 
7) выяснение и уточнение запроса. Различение запроса и проблемы; 

8) интеллектуальное овладение ситуацией; 

9) совместное с клиентом планирование действий, необходимых для преодоления 
критической ситуации; 

10) коррекция неадаптивных личностных установок и убеждений абонента. 
 

Примерная тематика запросов для составления программы телефонного консультиро-
вания 

9. Обращение с экзистенциальной проблемой.  
10. Обращение жертвы насилия.  
11. Обращение абонента с "шоковой" проблемой  
12. Обращение абонента с сексуальными манипуляциями.  
13. Обращение по поводу нарушения межличностных отношений в семье и с другими людьми.  
14. Обращения различных групп населения в связи с проблемами общей дезадаптации и реаби-

литации.  
15. Обращение по поводу нарушений здоровья и пагубных зависимостей (курение, токсикома-

ния, алкоголизм, наркомания).  
16. Обращение суицидального характера (мысли, намерения, суицидальная попытка, пережива-

ние факта совершенного суицида близких людей, алкоголизм, наркомания) 
 

Объем работы не должен превышать 5-7 страниц машинописного текста. Шрифт 14, полу-
торный интервал, выравнивание по ширине листа, красная строка 1,25 см. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 
иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы препода-
вания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и исполь-
зования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на 
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творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной ра-
боты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 
количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия се-
минарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, колло-
квиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсо-
вым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учеб-
ном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной 
/ очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 
в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требо-
вания к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят 
от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования: [16+] / М.А. Ишкова. –  М.: 

Флинта, 2015. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46108  

2. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина; 
Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 2015. – 230 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36490  

3. Меновщиков, В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблем-
ными ситуациями [Текст] / Виктор Юрьевич; В. Ю. Меновщиков. - М.: Смысл, 2002. - 182 

с. 
 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-

стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор.  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации дистанцион-
ных образовательных технологий. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 http://biblioclub.ru/ 

 http://dic.academic.ru/ 

 http://eLIBRARY.ru/ 

 http://ibooks.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проек-
ционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной атте-
стации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализи-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36490
http://biblioclub.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
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рованной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской: учебные парты, стол, сту-
лья, настенный экран, настенная доска. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: портативный ручной видео увеличи-
тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установ-
кой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: речевой компьютерный трена-
жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 
У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индук-
ционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 
людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

Учебная дисциплина «Телефонное консультирование» ориентирована на формирование у 
студентов способности определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений. Логика изложения материала подразумевает развитие способности формулирования в 
рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Ин-
струкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов раз-
мещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее прове-
дения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

методическими рекомендациями и примерными темами запросов абонентов в телефонном кон-
сультировании для составления программы и требованиями к его содержанию, примерным пе-
речнем вопросов к проведению устного опроса на зачете. 

 

Программа работы с одним из запросов клиента с использованием средств и техник телефон-
ного консультирования 

Методические указания к выполнению задания. 
Подготовьте и проведите практическую работу с одним из запросов клиента с включени-

ем различных техник телефонного консультирования. 
Программа должна включать:  
цель, задачи, указание времени, этапы, техники, используемые на каждом из этапов, пред-

полагаемые результаты и возможные трудности. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Подготовка и проведение практической работы с включением следующих этапов и ис-
пользованием языка телефонного диалога: 

6) установления контакта; 
7) выяснение и уточнение запроса. Различение запроса и проблемы; 

8) интеллектуальное овладение ситуацией; 

9) совместное с клиентом планирование действий, необходимых для преодоления 
критической ситуации; 

10) коррекция неадаптивных личностных установок и убеждений абонента. 
 

 

Примерная тематика запросов для составления программы телефонного консультиро-
вания 

9. Обращение с экзистенциальной проблемой.  
10. Обращение жертвы насилия.  
11. Обращение абонента с "шоковой" проблемой  
12. Обращение абонента с сексуальными манипуляциями.  
13. Обращение по поводу нарушения межличностных отношений в семье и с другими людь-

ми.  
14. Обращения различных групп населения в связи с проблемами общей дезадаптации и реа-

билитации.  
15. Обращение по поводу нарушений здоровья и пагубных зависимостей (курение, токсико-

мания, алкоголизм, наркомания).  
16. Обращение суицидального характера (мысли, намерения, суицидальная попытка, пережи-

вание факта совершенного суицида близких людей, алкоголизм, наркомания) 
 

Объем работы не должен превышать 5-7 страниц машинописного текста. Шрифт 14, полу-
торный интервал, выравнивание по ширине листа, красная строка 1,25 см. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Место службы телефона доверия в системе социальных служб. Уникальные особенно-
сти телефонного консультирования.  

2. История возникновения и функционирования служб экстренной телефонной помощи и 
поддержки. Служба ТД в России.  

3. Профессиональные требования к специалисту по оказанию экстренной социально-

психологической поддержки в телефонном консультировании.  
4. Международные нормы, функции и цели деятельности экстренной телефонной соци-

ально-психологической службы.  
5. Правовые и этические аспекты деятельности службы ТД.  
6. Рекламная и информационно-просветительская деятельность служб телефона доверия.  
7. Модели телефонов доверия.  
8. Принципы профессиональной деятельности консультантов доверия.  
9. Подготовка сотрудников для службы ТД.  
10. Основные категории населения, обращающиеся в службу ТД.  
11. Типы обращений в службу и приемы их распознавания.  
12. Особенности проведения беседы телефонного консультирования с нетрезвыми, по-

вторнозвонящими, агрессивными, гиперсексуальными абонентами и телефонными хулиганами.  
13. Классификация проблемных звонков.  
14. Структура беседы телефонного консультирования.  
15. Деструктивные и конструктивные стратегии ведения беседы телефонного консульти-

рования.  
16. Формы оказания социально-психологической поддержки разным категориям населе-

ния.  
17. Иллюзии, возникающие в работе консультанта.  
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18. Индивидуальные и групповые формы профилактики "синдрома сгорания". Формы са-
мообразовательной работы консультанта. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дис-
циплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 
наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 
сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 
оценки сформированности) 

Пяти-
балльная 

шкала 
(академи-

ческая) 
оценка 

БРС, % осво-
ения (рейтин-
говая оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способен самостоятельно и 
творчески определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Способен самостоятельно 

находить необходимую пра-
вовую норму для решения 
конкретных ситуаций соци-
альной практики; 
анализировать альтернатив-
ные варианты решений для 
достижения намеченных ре-
зультатов 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Формулирует в рамках по-
ставленной цели совокуп-
ность задач, обеспечивающих 
ее достижение 

анализирует различные вари-
анты решений для достиже-
ния намеченных результатов 

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста- Отсутствие признаков удовлетворительного уров- неудовле- Менее 50  

https://lms.bspu.ru/
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точный  ня  творитель-
но 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяе-
мой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной 
аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дис-
циплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения разме-
щаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах дистан-
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1): 
o индикаторы достижения: 
УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обос-
нованное решение; 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 
собственной и чужой мыслительной деятельности; 

УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответству-
ющей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных еди-
ницах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут 

(27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самосто-
ятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку 
к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История и методология в психологии» относится к комплексному моду-

лю «Индивидуальное и семейное консультирование» учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достиже-
ние планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 особенности системного и критического мышления; 

 принципы научного познания действительности; современную научную картину мира, ме-
сто и роль человека в ней; 

 историю и методологию психологии, классификацию исследовательских методов, их воз-
можности и ограничения, предъявляемые к ним требования; 

 естественнонаучные и гуманитарные основания психологической науки, основные теорети-
ческие направления отечественной и зарубежной психологии, методологические принципы 
и методы проведения научного исследования в области психологии, критерии оценки мето-
дического инструментария и достоверности получаемых выводов. 

Уметь:  
 аргументированно формировать собственное суждение и оценку информации, принимать 

обоснованное решение; 

 применять логические формы и процедуры; 

 анализировать источники информации с целью выявления их противоречий и поиска досто-
верных суждений; 

 анализировать научную психологическую литературу, оценивать возможности исследова-
тельских методик, обосновывать выводы исследования. 

Владеть: 
 навыками рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности; 

 современными методами поиска, обработки и использования информации, различными 
способами познания и освоения окружающего мира; 

 навыками планирования и проведения прикладных научных исследований в образовании и 
социальной сфере. 
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5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, вы-
ражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (кон-
троль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная ра-
бота, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанци-
онных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование разде-
ла  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общее представле-
ние о методологии 
науки 

Особенности ненаучного и научного познания. Понятие методоло-
гии. Функции методологии в научном познании. Категория «мето-
дология» в системе смежных понятий. Уровни методологических 
знаний. Основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции. Система основных понятий, раскрывающих 
содержание методологии науки. Объект и предмет научного позна-
ния.   

2. Методология психо-
логии, фундамен-
тальные методоло-
гические проблемы 
психологии 

Общая характеристика психологической науки. Особое 
место психологии среди других наук и специфика методо-
логического знания в психологии.   
Понятие парадигмы. Функция парадигмы. Естественно-научная и 
гуманитарная парадигмы в психологии. 
Общие требования к построению и проведению стандартного при-
кладного исследования. 

Методологические, теоретические и методические проблемы психо-
логии. Проблема объективности в психологических исследованиях. 

Постановка психофизической проблемы. Решение психо-
физической проблемы на основе психофизического взаи-
модействия и на основе психофизического параллелизма.  
Проблема объективного метода в психологии. 
Проблема единиц анализа психики. 
Проблема биологического и социального. 

3. Общенаучные прин-
ципы познания Ос-
новные методологи-
ческие принципы пси-
хологии 

Принцип методического атеизма и принцип объективно-
сти. Антропный принцип. Принцип дополнительности 
(комплементарности). Принцип соотношения неопреде-
ленностей. Принцип соответствия. Принцип относитель-
ности. Принцип устойчивого неравновесия. Принцип ин-
вариантности. Принцип самоорганизации. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Принцип детерминизма, виды детерминизма. 

Принцип системности. Системный анализ. Пути реализа-
ции системного принципа в психологии.  

Принцип единства сознания и деятельности.  
Формирование и развитие психики в деятельности. Принцип разви-
тия. 

4. Общая характери-
стика эмпирического 
исследования и ме-
тодов в психологии 

Понятие метода и методики исследования. Классификации методов 
психологического исследования. Организационные и эмпирические 
методы исследования в психологии.  
Общая характеристика метода наблюдения и его исследовательские 
возможности. Эксперимент и его виды. Характеристика экспери-
ментальной процедуры и требования к ней. Вербально-

коммуникативные методы в психологии. Биографический метод. 
Контент-анализ как метод сбора и обработки данных исследования. 
Психодиагностический метод. Требования к надежности, валидно-
сти и чувствительности применяемых методик. Психодиагностиче-
ские методы исследования личности. Многофакторные личностные 
опросники. Проективные методики исследование личности.  

Приемы обработки, анализа и интерпретации результа-
тов. Способы представления данных 

5. Развитие методоло-
гии науки  
Методология зару-
бежной и отече-
ственной психологии 

Методология в философии Античности и Средних веков. 
Методология науки в философии Нового времени. 
Возникновение методологических подходов в XVIII-XIX вв. Пози-
тивизм. 
Возникновение и развитие неопозитивизма. 
Постпозитивизм – новый этап в развитии методологии науки.  
Методология (философские течения, методы и принципы) интро-
спективной психологии сознания (структурализм, функциональная 
психология и ассоциативная психология). Метод аналитического 
самонаблюдения. 
Методологические основания (философские течения, методы и 
принципы) в построении психодинамических теории. 
Методологический подход к исследованию психических явлений в 
классическом бихевиоризме и необихевиоризме. 
Методология целостного подхода к изучению психики в гешталь-
тпсихологии. Метод феноменологического самонаблюдения. 
Методология исследования психики в когнитивной психологии. 
Методологические и объяснительные принципы культурно-

исторической теории развития высших психических функций чело-
века Л.С. Выготского.  
Методологические принципы деятельностного подхода 
А.Н. Леонтьева. 

6. Основные методоло-
гические категории 
психологии 

Категория отражения. Понятие отражения, специфика психического 
отражения. Уровни и формы психического отражения. Деятельност-
ная природа психического отражения. 
Категория сознание. Становление сознания как предмета изучения. 
Проблема метода изучения сознания. Природа сознания. Онтогенез 
и филогенез сознания. Структурализм и функционализм в понима-
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нии сознания. Особенности сознания. 
Категория образа. Категории отношения и переживания.  
Категория общения. Аспекты изучения общения. Трактовки общения 
как обмена информацией, взаимодействия субъектов и как деятель-
ности. 
Категория деятельности. Структура деятельности. Основные содер-
жательные характеристики деятельности. 
Категория личности. Исходные методологические принципы опре-
деления личности, проблема единиц анализа, основные варианты 
теорий личности – структурные, функциональные. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-
ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема лекции 1: Общее представление о методологии науки. Методология психологии, 
метод и методика исследования. 

Тема лекции 2: Основные методологические принципы психологии 

Тема лекции 3: Общая характеристика эмпирического исследования и методов в психо-
логии. 

Тема лекции 4: Основные категории психологии. 
Тема лекции 5: Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практи-
ческие занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1. Общая характеристика метода наблюдения и его исследовательские возможности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Составление программы наблюдения. Ошибки наблюдателя. Увеличение надежности ме-
тода. 

2. Организация и составление программы наблюдения. Разновидности процедуры реги-
страции результатов наблюдения. 

3. Понятие «наблюдательность». Факторы развития наблюдательности человека. 
4. Специфические особенности наблюдательности в профессиях типа «человек-человек». 
 

Тема 2: Характеристика экспериментальной процедуры и требования к ней  
Вопросы для обсуждения: 

1. Эксперимент как метод выявления причинно-следственных связей. Роль эксперимента в 
психологии. 

2. Виды эксперимента. Преимущества и недостатки эксперимента. Эффекты, искажающие 
достоверность выводов при проведении эксперимента.  

3. Основные понятия: зависимая, независимая, внешняя переменные, основная и контроль-
ная группы. 

4. Характеристика процедуры эксперимента (этапы) и требования к ней. 
5. Проведение психологического эксперимента, отработка навыков ведения, обработки и ин-

терпретации полученных результатов 

 

Тема 3: Вербально-коммуникативные методы в психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опрос как метод получения социологической и психологической информации. Специфика 
анкетирования, интервью, беседы. Преимущества и недостатки вербально-

коммуникативных методов исследования. Виды интервью. 
2. Использование анкетирования в психологии. Виды анкет. Различия между анкетиро-

ванием и интервью. 
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3. Беседа как разновидность опроса: стандартизированная, частично стандартизирован-
ная, свободная. 

4. Требования к процедуре проведения беседы. Правила ведения беседы. Требования к со-
ставлению и конструированию вопросника.  

5. Типы вопросов (открытые, закрытые, косвенные, прямые, основные, контрольные, во-
просы-фильтры, личные, безличные и т.д.). Правила формулирования вопросов.  

 

Тема 4: Контент-анализ как метод сбора и обработки данных исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение метода «контент-анализ документов». Область его применения. 
2. Основные достоинства и ограничения метода «контент-анализ документов». 
3. Этапы контент-аналитического исследования. 
4. Качественные и количественные единицы контент-анализа. 
5. Способы обработки данных при проведении контент-анализа. 

 

Тема 5. Фундаментальные методологические проблемы психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Постановка психофизической проблемы Р. Декартом. Решение психофизической (психо-
физиологической) проблемы на основе психофизического параллелизма и психофизиче-
ского взаимодействия 

2. Проблема объективного метода в психологии. 
3. Проблема единиц анализа психики. 
4. Проблема биологического и социального. 
 

Тема 6. Общенаучные принципы познания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип методического атеизма и принцип объективности.  
2. Антропный принцип. 
3. Принцип дополнительности (комплементарности).  
4. Принцип соотношения неопределенностей. 
5. Принцип соответствия. Принцип относительности. 
6. Принцип устойчивого неравновесия. 
7. Принцип инвариантности.  
8. Принцип самоорганизации.  
 

Тема 7. Развитие методологии науки.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Методология в философии Античности и Средних веков. 
2. Методология науки в философии Нового времени. 
3. Возникновение методологических подходов в XVIII-XIX вв. Позитивизм. 
4. Возникновение и развитие неопозитивизма. 
5. Постпозитивизм – новый этап в развитии методологии науки.  
 

Тема 8: Методология зарубежной и отечественной психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методология (философские течения, методы и принципы) интроспективной психологии 
сознания (структурализм, функциональная психология и ассоциативная психология). Ме-
тод аналитического самонаблюдения. 

2. Методологические основания (философские течения, методы и принципы) в построении 
психодинамических теории. 

3. Методологический подход к исследованию психических явлений в классическом бихевио-
ризме и необихевиоризме. 
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4. Методология целостного подхода к изучению психики в гештальтпсихологии. Метод фе-
номенологического самонаблюдения. 

5. Методология исследования психики в когнитивной психологии. 
6. Методологические и объяснительные принципы культурно-исторической теории развития 

высших психических функций человека Л.С. Выготского.  
7. Методологические принципы деятельностного подхода А.Н. Леонтьева. 

 

 

Тема 9. Основные категории психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Базисные категории психологии. Категория образа.  
2. Базисные категории психологии. Категории отношения и переживания. 
3. Базисные категории психологии. Категории мотива и действия 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях и отработки навыков осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для 
решения поставленных задач, необходимо изучить основные понятия дисциплины и выпол-
нить предложенные задания. 

 

11. Составьте глоссарий основных понятий дисциплины. Например: 
 

Понятие Содержание Активная ссылка на источник  
Аналитическая ин-

троспекция 

метод, требующий исключительно вы-
сокоорганизованных самонаблюдений, с 
помощью которого структуралисты пы-
тались определить мельчайшие (непод-
дающиеся дальнейшему дроблению) 
фундаментальные единицы – элементар-
ные ощущения, или «ментальные моле-
кулы» восприятия.

http://psychology_sensation

s.academic.ru/39  
 

 

12. Сформулируйте 4 ТЕМЫ предполагаемой научно-исследовательской работы, 

опираясь на представленные слова и словосочетания. Затем в рамках полученных тем сфор-
мулируйте ОБЪЕКТ и ПРЕДМЕТ исследования. 

Влияние, взаимосвязь, особенности, творческие способности, познавательная деятель-
ность, профессиональное развитие, процесс социализации, неполная семья, уровень, конфликт, 
младший школьный возраст, личность учителя, ценностная сфера, взаимосвязь, личностные 
качества, агрессивность, тип темперамента, стиль поведения, формирование застенчивость, Я-

концепция, подростковый возраст, профессиональная ориентация, мотивация, выбор профес-
сии, психологическое воздействие, реклама, личность, восприятие, эмпатия, рефлексия, иден-
тификация, психологический механизм, условия, фактор. 

При необходимости можно дополнить и включить в формулировку темы другие психо-
логические понятия. 

 

13. Проанализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-
софские и психологические проблемы и составить сравнительную таблицу. 

 

Направление / фило-
софское течение 

Содержание Активная ссылка на источник  

   

 

http://psychology_sensations.academic.ru/39
http://psychology_sensations.academic.ru/39
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14. Проанализировать и систематизировать научную информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по теме своего научного исследования: 

1. Тема научного исследования: 
2. Цель исследования: 
3. Объект исследования: 
4. Предмет исследования: 
5. Гипотеза исследования: 
6. Основные теории и направления в психологической науке, на которые опирае-

тесь в своем исследовании: 
7. Основные принципы научного исследования, положенные в основу вашего 

научного исследования: 
8. Подобрать методы и методики по теме своего научного исследования с обработ-

кой и интерпретацией их результатов. Обосновать выбор. Согласовать выбор методов при-
кладного исследования с гипотезой. 

9. Провести пилотажное исследование с обработкой полученных результатов, про-
интерпретировать полученные результаты. 

10. Представить отчет и рекомендации по полученным результатам. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работни-
ки и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной програм-
мы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора 
и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 
права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дис-
циплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) за-
нятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные рабо-
ты, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консуль-
тации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в за-
очной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисци-
плине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Текст]: учеб. для вузов / 
Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Юрайт, 2011, 2012, 2013. 
2. Лёвкин, В.Е. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие: [16+] / В.Е. Лёвкин; Тюменский государственный университет. – Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 2011. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573654 (дата обращения: 08.05.2020). 
3. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: практикум / авт.-сост. 
М.В. Лукьянова, Т.А. Майборода, Г.В. Строй. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федераль-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573654
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ный университет (СКФУ), 2016. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467111 (дата обращения: 08.05.2020). 
 

программное обеспечение:  Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа под-
готовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 http://biblioclub.ru/ 

 http://dic.academic.ru/ 

 http://eLIBRARY.ru/ 

 http://ibooks.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: об-
разцы оформления курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учеб-
ных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / 
маркерной доской: учебные парты, стол, стулья, настенный экран, настенная доска. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-
том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техниче-
ские средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: портативный ручной видео увеличи-
тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установ-
кой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: речевой компьютерный трена-
жер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного ти-
па У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная ин-
дукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящи-
ми людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467111
http://biblioclub.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
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Учебная дисциплина «История и методология в психологии» ориентирована на формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-мации, применять системный подход для решения поставленных задач. Логика изложе-ния материала подразумевает развитие знаний особенностей системного и критическо-го мышления, принципов научного познания действительности; формирование умений аргументированно формулировать собственное суждение и оценку информации, при-нимать обоснованное решение,  применять логические формы и процедуры, рефлекси-ровать по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности, анализировать ис-точники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суж-дений. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заоч-
ной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и 
студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее про-
ведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки, курсовой работы. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 
примерными тестовыми заданиями и вопросами к зачету. 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисци-
плине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1) Учение о наиболее общих законах природы, общества и мышления – это: 
а) философская методология 

б) общенаучная методология 

в) специально-научная методология 

г) уровень методики и техники исследования 

2) Совокупность методов, приемов исследования, применяемых в той или иной специ-
альной научной дисциплине (биологии, физике, математике, педагогике, психологии и 
т.д.), разрабатывается на уровне: 

а) философской методологии 

б) общенаучной методологии 

в) специально-научной методологии 

г) на уровне методики и техники исследования 

3) Философско-методологическая позиция, в рамках которой первоосновами всего в 
мире признаются такие субстанции как материя и психика, сосуществующие либо 
параллельно, либо в постоянном взаимодействии: 

а) позиция идеализма 

б) позиция материализма 

в) позиция дуализма 

г) позиция панпсихизма 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Особенности ненаучного и научного познания. Общая характеристика психологической 

науки.  
2. Понятие «методология». Определение и функции методологии. Объект и предмет науч-

ного познания. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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3. Общее представление об объекте и предмете психологической науки. Трудности опре-
деления предмета психологии. Значение термина «психология». 

4. Научное и житейское знание в психологии. Проблема объективности в психологических 
исследованиях. 

5. Методологические, теоретические и методические проблемы психологии. 
6. Категория «методология» в системе смежных понятий. Метод, методика, процедура ис-

следования. Индуктивный и гипотетико-дедуктивный методы. 
7. Система основных понятий, раскрывающих содержание методологии науки: мировоззре-

ние, научный принцип, концепция, научная теория, научный подход. 
8. Этапы научной деятельности.  Принцип верификации. Принцип фальсификации. 
9. Уровни методологического анализа научных исследований и получаемых результатов. 
10. Общефилософский уровень методологии. Позиция панпсихизма, идеализма, материализма 

и дуализма. 
11. Понятие парадигмы. Естественно-научная и гуманитарная парадигмы в психологии. Под-

ходы в научном познании: номотетический и идеографический. 
12. Методологический принцип развития. 
13. Методологический принцип единства сознания и деятельности. 
14. Общенаучные принципы познания. Принцип детерминизма. Виды принципа детерми-

низма. 
15. Принцип целостности и принцип системности. 
16. Фундаментальные методологические проблемы психологии. Проблема объективного ме-

тода в психологии. 
17. Фундаментальные методологические проблемы психологии. Психофизическая и психо-

физиологическая проблема в психологии. 
18. Фундаментальные методологические проблемы психологии. Проблема единиц анализа 

психики. 
19. Фундаментальные методологические проблемы психологии. Проблема биологического и 

социального. 
20. Понятие метода и методики исследования. Классификации методов психологического 

исследования.  
21. Организационные и эмпирические методы исследования в психологии. 
22. Наблюдение, его принципы и исследовательские возможности.  
23. Виды наблюдения в психологии. 
24. Преимущества и недостатки наблюдения. Меры повышения точности и надежности 

наблюдения. 
25. Организация и составление программы наблюдения. Разновидности процедуры реги-

страции результатов наблюдения. 
26. Понятие «наблюдательность». Факторы развития наблюдательности человека. Специфи-

ческие особенности наблюдательности в профессиях типа «человек-человек». 
27. Эксперимент и его виды в психологии. Основные понятия, позволяющие описывать 

экспериментальное исследование. 
28. Преимущества и недостатки эксперимента. Эффекты, искажающие достоверность 

выводов при проведении эксперимента. 
29. Характеристика процедуры эксперимента (этапы) и требования к ней.  
30. Экспериментальные планы. План классического эксперимента.  
31. Опрос как метод получения социологической и психологической информации. Специфи-

ка анкетирования, интервью, беседы.  
32. Преимущества и недостатки вербально-коммуникативных методов исследования. 
33. Требования к процедуре опроса. Требования к составлению и конструированию во-

просника.  
34. Типы вопросов. Правила формулирования вопросов.  
35. Виды интервью. 
36. Использование анкетирования в психологии. Виды анкет. Метод экспертной оценки. 
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37. Различия между анкетированием и интервью. 
38. Беседа как разновидность опроса. 
39. Характеристика психодиагностических методов исследования. Требования к процедуре 

тестирования.  
40. Основные достоинства и ограничения метода тестирования. Требования к надежности и 

валидности применяемых методик. 
41. Психологические тесты и их виды. Характеристика многофакторных личностных опрос-

ников. 
42. Проективные методики исследование личности и их виды.  
43. Основные достоинства и ограничения проективных методик. Основные требования к их 

проведению. 
44. Способы представления данных. Составление выводов, заключения и практических ре-

комендаций на основе исследовательских данных. 
45. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 
46. Методология в философии Античности и Средних веков. 
47. Методология науки в философии Нового времени. 
48. Возникновение методологических подходов в XVIII-XIX вв. Позитивизм. 
49. Возникновение и развитие неопозитивизма. 
50. Постпозитивизм – новый этап в развитии методологии науки. 

Примерные темы для выполнения курсовой работы 

1. Особенности ценностных ориентаций студентов-первокурсников и выпускников 

2. Особенности мотивационной сферы в юношеском возрасте 

3. Особенности самоотношения у молодых людей с различным уровнем самоактуализации 

4. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и личностных особенностей в юношеском воз-
расте 

5. Особенности инициативности у подростков с девиантным поведением 

6. Взаимосвязь мотивации достижения и самооценки в юношеском возрасте 

7. Личностные особенности юношей и девушек, занимающихся командными и одиночными 
видами спорта 

8. Особенности настойчивости у спортсменов волейболистов 

9. Мотивация учебной деятельности в подростковом возрасте 

10. Самоотношение и самоактуализация в юношеском возрасте 

11. Динамика изменения учебной мотивации в различные возрастные периода 

12. Психологические особенности детей из полных и неполных семей 

13. Самооценка в структуре самосознания личности 

14. Игра как средство развития эмоционально-волевой сферы дошкольников 

15. Взаимосвязь мотивации деятельности и удовлетворенность профессией 

16. Взаимосвязь ценностных ориентаций и эмоционального интеллекта в юношеском возрасте 

17. Взаимосвязь профессионального самоопределения и личностных характеристик в юноше-
ском возрасте 

18. Личностные особенности подростков с различным уровнем учебной мотивации 

19. Личностные детерминанты агрессивного поведения в подростковом возрасте 

20. Взаимосвязь типов темперамента и стратегий поведения подростков в конфликтных ситу-
ациях 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Уровни Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 
оценки сформированности) 

Пяти-
балльная 

шкала 
(академи-

ческая) 
оценка 

БРС, % осво-
ения (рейтин-
говая оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способен самостоятельно 
осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез инфор-
мации, применять системный 
подход для решения постав-
ленных задач. 
Знает особенности системного 
и критического мышления, 
принципы научного познания 
действительности; умеет ар-
гументированно формулиро-
вать собственное суждение и 
оценку информации, прини-
мать обоснованное решение,  
применять логические формы 
и процедуры, рефлексировать 
по поводу собственной и чу-
жой мыслительной деятельно-
сти, анализировать источники 
информации с целью выявле-
ния их противоречий и поиска 
достоверных суждений 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач. 
Знает особенности системного 
и критического мышления, 
принципы научного познания 
действительности; умеет 
формулировать собственное 
суждение, принимать реше-
ние,  применять логические 
формы и процедуры, анализи-
ровать источники информа-
ции с целью выявления их 
противоречий 

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 
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(достаточ-
ный) 

риала  

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применя-
емой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточ-
ной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 
старший преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.Н. Нугаева.  

 

Эксперты: 
к.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Л.Н. Тимерьянова. 
 

к.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии О.М. Макушкина.
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1. Целью выполнения курсовой работы по модулю является: 
Выявление развития универсальных компетенции (УК): 
 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

индикаторы: 
УК-1.1. Демонстрирует владение методами системного анализа, способы обоснования 
решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи; 
УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных проблемной 
ситуации; навыки разработки и обоснования плана действий при решении. 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2)  

индикаторы: 
УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих 
ее достижение 

УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учи-
тывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

 

 2. Трудоемкость выполнения курсовой работы по модулю зафиксирована учеб-
ным планом и составляет 1 зачетных единицу.  

 

3. Место в структуре основной образовательной программы. Данная курсовая 
работа направлена на освоение модуля 7, включающего как психолого-педагогические 

дисциплины, так и дисциплины профессионального образования. Модуль относится к ин-
вариантной части учебного плана основной профессиональной образовательной програм-
мы по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Курсовая работа 

проводится как форма промежуточной аттестации по модулю в 6 семестре. 
 

4. Перечень планируемых результатов освоения:  

 В результате освоения модуля студент должен: 
 Знать: 
- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасности 

- как осуществлять поиск, проводить критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач 

Уметь: 
- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний; 
- формулировать в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее 
достижение. 

Владеть: 
- оптимальными способами для решения определенного круга задач, учитывая действую-
щие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения; 
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- методами системного анализа, способы обоснования решения (индукция, дедукция, 
по аналогии) поставленной задачи. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Требования к структуре курсовой работы: 
Курсовая включает в себя следующие блоки: 

Основными элементами структуры первой курсовой работы являются: 

Содержание 

ГЛАВА 1 (посвящается теоретическому анализу предмета исследования) 

1.1 ..... 

1.2 ...... 

1.3 ...... 

Выводы теоретические 

ГЛАВА 2 (посвящается эмпирическому исследованию) 

2.1 Организация и методы исследования (описание методов исследования) 

2.2 Анализ результатов исследования (подробный эмпирический анализ) 

Выводы эмпирические  

Список литературы 

Приложения  

 Объем курсовой работы 50 - 65 страниц. Список литературы должен включать не 
менее 45 первоисточников, из которых не менее 30 % должны составлять публикации за 
последние 3 года (более подробнее см. методические рекомендации к теоретической 
курсовой) 

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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основная литература:  
4. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Текст] /В.М. Кожухар. - М.: Дашков и 

К, 2010. -  htth//www.ibooks.ru 

5. Сороков Д.Г. Работа с научной информацией. Написание и защита квалификационных 
работ по психологии [Текст] /Д.Г. Сороков. - М.: Форум, 2010. 

дополнительная литература:  
6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Текст] /И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и 

К, 2013. 

 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: тек-
стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-
таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 

 

8. Материально-техническое обеспечение:  
Для выполнения курсовой работы по модулю используются учебные аудитории, 

оборудованные компьютерной техникой. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-

ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения за-
ушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации 

Основная цель курсовой работы состоит в том, чтобы научиться: ставить проблему, 
разрабатывать теоретическую концепцию исследования, выдвигать гипотезы исследова-
ния и выбирать способы и средства их доказательства, а также проведение эмпирическо-
го исследования.  

Постановка проблемы и выбор способов решения возможна только на основе теоре-
тического анализа литературы. Общим результатом теоретического анализа является по-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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нимание предмета исследования.  

На основе понимания предмета строится концептуальная модель исследования. Кон-
цептуальная модель исследования включает: методологические и теоретически основы 
исследования, гипотезы исследования, понятия и методы исследования.  

Курсовая работа выступает как форма промежуточной аттестации по модулю. 

Подготовка выполнения работы включает индивидуальные консультации студента с ру-
ководителем. 

Процедура защиты проводится на кафедре в согласованные сроки. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсовой работы.  

Примерный перечень тем курсовых работ 
1. Развитие коммуникативных способностей юношей в процессе социально-психологического тренинга. 
2. Исследование профессионального становления студентов-психологов. 
3. Психология здоровья как проблема личностно-профессионального становления современного специа-
листа. 
4. Психолого-педагогические технологии подготовки профессионально зрелых и здоровых специалистов. 
5. Личностно-профессиональное становление студентов в современных образовательных услови-
ях(кризисы, стрессы, проблемы). 
6. Акмеологические аспекты развития студентов как будущих профессионалов. 
7. Ценностные предпочтения современных студентов. 
8. Жизненные стратегии студентов (сравнительный анализ студентов гуманитарного и технического про-
фелей). 
9. Психологическая готовность к профессиональной деятельности у студентов старших курсов. 
10. Психологические особенности построения жизненных перспективы и оценивание своих субъективных 
возможностей у студентов-психологов. 
11. Психологическая готовность к вступлению в брак (11 классы или учащиеся средне-специальных учре-
ждений или студентов высших учебных учреждений). 
12. Особенности супружеских отношений в начале семейной жизни. 
13. Представление современной молодежи о своем будущем отцовстве (материнстве). 
14. Психологическая готовность родителей к обучению детей в школе. 
15. Психологическая готовность родителей к рождению ребенка. 
16. Особенности личной зрелости и профессиональной направленности на различных этапах юношеского 
возраста. 
17. Влияние социально-психологического тренинга на личную зрелость и профессиональную направлен-
ность. 
18. Особенности личности в зрелом возрасте. 
19. Интеллект супругов и удовлетворенность браком. 
20. Родительская компетентность – содержание, способы формирования. 
21. Исследование влияния индивидуальных представлений супругов о семейной жизни на 
становление семейных отношений. 
22. Психологические условия и возрастные особенности преодоления трудностей, испытываемых детьми 
на разных этапах школьного обучения. 
23. Отношения подростков и юношей с родителями. 
24. Родительские установки в области воспитания детей и психическое развитие ребенка 
(например, на примере практики длительного грудного вскармливания; или опережающе-
го интеллектуального развития ребенка). 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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25. Молодая семья: взаимная адаптация супругов, влияние родительской семьи, особен-
ности личности партеров. 
26. Развитие социального интеллекта в детском возрасте. 
27. Развитие эмоциональной грамотности и эмоционального интеллекта – кросс-

культурное сравнение психолого-педагогических программ. 

28. Кросс-культурное сравнение критериев коммуникативной готовности детей к школе 
(на примере русской и британской выборки) 
29. Мировоззрение супругов и удовлетворенность браком. 
30. Индивидуальные стратегии поиска потенциального брачного партнера. 
31. Влияние родительской семьи на взаимоотношения супругов. 
32. Стилевые особенности воспитания ребенка 

 

 

 

Критериями оценки уровня сформированности компетенций обучающихся являют-
ся: 

- владение понятийным аппаратом; 
- глубина и осознанность знаний; 
- прочность и действенность знаний; 
- аналитичность и доказательность рассуждений. 
- использование ранее полученных теоретических знаний при решении психоло-

го-педагогических задач; 
- способность решать конкретные психолого-педагогические задачи и ситуации; 
- обоснование, аргументация выполненного решения психолого-педагогической 

задачи и ситуации. 
Перечень документов, необходимых для защиты  

курсовой работы 

5. Курсовая работа. 
6. Доклад (2 экз.) 
7. Иллюстрационный материал (бланки методик испытуемых). 

8. Презентация на электронном носителе. 
  

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в результа-
те доклада и ответов на вопросы на защите складывается из следующих признаков: 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
ка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Студент продемонстрировал 
полные, глубокие и осознан-
ные знания; компетенция 
сформирована полностью; 
решение задачи (ситуации) 
осуществлялось с осознанной 
опорой на теоретические зна-
ния и умения применять их в 
конкретной ситуации; реше-
ние задачи не вызвало особых 
затруднений; 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна- студент продемонстрировал… Хорошо 70-89,9 
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ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

студент продемонстрировал 
недостаточно полные, глубо-
кие и осознанные знания; 
компетенция сформирована 
лишь частично, не представ-
ляет собой обобщенное уме-
ние; при решении задачи (си-
туации) теоретические знания 
использовались фрагментарно, 
поверхностно; решение задачи 
(ситуации) вызвало значи-
тельные затруднения; 
 

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-
ня; студент продемонстрировал отсутствие знаний; 
компетенция не сформирована даже на уровне от-
дельного умения; задача не решена, студент не 
ориентируется в условиях и способах решения за-
дачи (ситуации).  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты промежуточной аттестации в форме защиты курсовой работы по моду-
лю в соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки 
качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в 
электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) 
вносятся и в зачетные книжки студентов на соответствующем развороте. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

Разработчики:  
Макушкина О.М. доцент кафедры возрастной и социальной психологии ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. Акмуллы», кандидат психологических наук 

 

Эксперты: 
Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Внутренний 

К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.А.Шурухина 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций: 
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений (УК-2); 

индикаторы достижения: формулирует в рамках поставленной цели совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение (УК-2.2); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Когнитивно-бихевиоральная психотерапия» относится к комплекс-

ным модулям учебного плана.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

– практические и исследовательские задачи, по составлению программ консультативной 
работы на основе когнитивно-бихевиорального подхода;  

– приемы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии 
с возрастными нормами их развития; 

– о возможностях применения когнитивно-бихевиорального подхода в области психоло-
гического консультирования и медиации. 

Уметь: 
– осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики, теоретически обосновывать возможность применения 
приемов и техник когнитивно-бихевиоральной психотерапии в области психологиче-
ского консультирования и медиации; 

– самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать на основе когнитивно-

бихевиорального подхода программы (определять конкретные методы и последова-
тельность их применения) психологического вмешательства, позволяющие решать ди-
агностические и коррекционно-развивающие задачи; 

– выстраивать стратегию применения когнитивно-бихевиорального подхода в процессе 
психологического консультирования и медиации в социальной сфере. 

Владеть:  
– первоначальными навыками применения базовых приемов и техник когнитивно-

бихевиоральной психотерапии (диагностических и психотерапевтических); 

– необходимыми знаниями об идеологии и методологии когнитивно-бихевиоральной 

психотерапии; 

– способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 
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Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

. 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общие положения когни-
тивно-бихевиоральной 
психотерапии 

Определение, история, место КБП в психотерапии. 
Применение и основные направления. Особенности 
КБП. Основоположники КБТ. Мифы о КБП. Общие 
принципы в современной КБТ. 

2. Основные теории и методы 
когнитивно-

бихевиоральной психоте-
рапии  

Основные теории и методы когнитивно-
бихевиоральной психотерапии.  

Поведенческий подход в КБП. Критика поведенче-
ского подхода. Поведенческий анализ. 

Когнитивный подход в КБП. Методология и особен-
ности когнитивной психотерапии. Когнтивно-

ориентированная психотерапия А.Бека. Рационально-

эмоциональная психотерапия А.Эллиса. Схема кон-
сультирования с использованием когнитивного под-
хода. 

3. Тактика работы с отдель-
ными категориями 

Общие принципы работы. Этапы проведения КБТ. 
Роль терапевта. Роль домашних заданий в КБТ.  
Работа с депрессией в КБП.  
КБП тревожно-фобических расстройств.  

Работа с агрессивным поведением и зависимостями в 
КБП. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Общие положения когнитивно-бихевиоральной психотерапии. 

Тема 2. Основные теории и методы когнитивно-бихевиоральной психотерапии. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): не предусмотрена 
учебным планом. 

Тема 1. Поведенческий подход в КБП. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Работы И.П. Павлова, Б.Ф. Скиннера как теоретические положения поведенческой те-

рапии. Классическое обусловливание, оперантное обусловливание. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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2. Работы Й. Вольпе. Экспериментальная основа поведенческой терапии. 

3. Прогрессивная мышечная релаксация Джекобсона. 
4. Метод оперантного научения. Метод жетонов. 
5. Систематическая десенситизация. Аверсивные техники. Имплозивные техники. Мето-

дики наводнения. 
6. А.Бандура: модельное научение  
7. А.Лазарус: мультимодальная терапия. 
8. Критика бихевиорального подхода в психотерапии. 
9. Противопоказания к применению поведенческой психотерапии. Сближение поведен-

ческих и когнитивных подходов в психотерапии. Работы Д.Майхенбаума. Метод са-
моинструктирования. 

10. Структура и виды поведенческого анализа. Задачи поведенческого анализа. Примеры 
поведенческого анализа при работе с «лишним весом».  

11. Мишень терапии. Критерии определения мишени.  
12. Функциональность поведения. Усиление адаптивного поведения.  
13. Оценка и измерение в поведенческой терапии. Методы оценки.  
14. Задачи интервью. Примеры вопросов для интервью с желающими бросить курить. 

 

Тема 2. Когнитивный подход в КБП. 

Вопросы для обсуждения: 
1. История становления когнитивной психотерапии. Работы А.Эллиса и А. Бека. 
2. Особенности когнитивной терапии. Цели и задачи когнитивной терапии 

3. Когнитивные искажения: сверхобобщение, избирательное абстрагирование, преувели-
чение и преуменьшение, персонализация. Дихотомическое мышление, долженствова-
ние, предсказывание, чтение мыслей, ярлыки.  

4. Рациональные и иррациональные убеждения. АВС. Автоматические мысли. Должен-
ствования. 

5. Теория психопатологии в когнитивной психотерапии.  
6. Структура консультирования. Психотерапевтические взаимоотношения при когнитив-

ной психотерапии. 
7. Сократический диалог. Экспериментальный метод. 
8. Процесс обработки информации: этапы искажения. 
9. Метод выявления и корректировки автоматических мыслей. Коллекционирование ав-

томатических мыслей. 

10. Метод заполнения пустот. Когнитивная реатрибуция.  
11. Методика переоценки. Регуляция поведения. 
12. Факторы эффективности когнитивной психотерапии. Прогнозирование эффективности 

психотерапии. Мотивационное интервью. 
 

Тема 3. Тактика работы с отдельными категориями 

Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы проведения КБТ. Роль терапевта. Роль домашних заданий в КБТ. 
2. Депрессия как потеря контроля. Депрессия как преувеличенное и хроническое пере-

живание реальной или гипотетической утраты.  
3. Когнитивная триада депрессии. Список критических событий и жизненных ориенти-

ров, составление когнитивной карты. Совместная работа со специалистами врачебного 
профиля. 

4. Тревожно-фобические расстройства. Общие характеристики. План работы с детскими 
страхами. 

5. Агрессивное поведение. Поведенческие проявления агрессии у детей. Ход обследова-
ния. Границы проблемной области. Терапевтические интервенции. Контроль эффек-
тивности терапии. 
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6. Работа с зависимостями. Мотивационное интервью. Концептуализация, определение 
позитивного подкрепления, когнитивная реконструкция. Модификация поведения.  

7. Профилактика рецидивов: 
а) выявление факторов риска; 
б) управление факторами риска; 
в) развитие навыков решения проблем; 
г) противорецидивный план. 

8. Обучение клиента самоподдержке. 
 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ: не преду-
смотрен учебным планом. 
 

Перечень примерных контрольных вопросов и творческих заданий 

для самостоятельной работы студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовьте обобщающую «ментальную карту» по итогам изучения курса «Когнитив-
но-бихевиоральная психотерапия». 

2. Проанализируйте на выбор любую статью в современном научном журнале или сбор-
нике, описывающую использование когнитивно-бихевиоральной психотерапии в кон-
сультировании и медиации и составьте аннотацию. 

3. Напишите эссе по просмотренному видеоматериалу: 

- художественный фильм «P.S. Я тебя люблю» 

- художественный фильм «Достучаться до небес». 
4. Сделать сообщение на тему: 

- Сократический диалог в КБП 

- Мультимодальная психотерапия А.Лазаруса 

- Поиск иррациональных установок (схема АВС) 
- Этапы работы в КБП 

- Мифы о КБП. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-
сультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
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студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. Камалетдинова, З. Ф.  Психологическое консультирование: когнитивно-поведенческий 

подход: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / З. Ф. Кама-
летдинова, Н. В. Антонова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. 
— (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08880-9. — Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426663 

2. Ромек, В. Г.  Поведенческая психотерапия: учебное пособие для вузов / В. Г. Ромек. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Специалист). 
— ISBN 978-5-534-05738-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441298 

3. Соколова, Е. Т.  Психотерапия: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и 
магистратуры / Е. Т. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 359 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05416-

3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437422 

Дополнительная литература: 
4. Основы психотерапии : учебно-методический комплекс / . – Москва: Директ-Медиа, 

2013. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551 

5. Основные направления современной психотерапии / ред. А.М. Боковиков. – Москва : 
Когито-Центр, 2001. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398 

 

Программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.elibrary.ru   

2. http://flogiston.ru/library 

3. https://psylab.info   

4. http://fgosvo.ru 

5. http://psychology.net.ru 

6. http://koob.ru 

7. http://mirknig.com 

8. http://psyjournals.ru 

9. http://www.psy.msu.ru/links 

10. http://www.psychology.ru 

11. http://www.lib.eliseeva.com 

12. http://lib.bspu.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

https://urait.ru/bcode/426663
https://urait.ru/bcode/441298
https://urait.ru/bcode/437422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398
http://www.elibrary.ru/
http://flogiston.ru/library
https://psylab.info/
http://fgosvo.ru/
http://psychology.net.ru/
http://koob.ru/
http://mirknig.com/
http://psyjournals.ru/
http://www.psy.msu.ru/links
http://www.psychology.ru/
http://www.lib.eliseeva.com/
http://lib.bspu.ru/
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Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно спе-
циальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебе-
лью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации для преподавателей. 

Учебная дисциплина «Когнитивно-бихевиоральная психотерапия» опирается на 
знание студентами общей психологии и психологии личности в объеме, изучаемом на ба-
калавриате психологии. Она раскрывает современные представления о базовых принци-
пах когнитивно-бихевиоральной психотерапии, а также содержательных и функциональ-
ных аспектах психотерапевтического процесса. Изучение курса строится с опорой на зна-
ния и умения, полученные студентами по всем предыдущим дисциплинам по психологии 

и призвано способствовать формированию у студентов профессиональных компетенций в 
области применения когнитивно-бихевиоральной психотерапии в социальной сфере. 

Организация учебного материала по дисциплине включает в себя: 
 лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических поня-

тий; 
 практические занятия, позволяющие развить навыки и умения студентов по 

применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач; 
 самостоятельную работу студентов, направленную на теоретическое и практи-

ческое усвоение знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, 
формирование компетенций в области практической психологии. 
Логика изложения материала подразумевает последовательное изучение основных 

понятий и принципов когнитивно-бихевиоральной психотерапии, знакомство с базовыми 
техниками КБП (диагностическими и психотерапевтическими) и формирование представ-
ления о возможностях использования КБП в работе психолога-консультанта и медиатора. 

Самостоятельная работа студентов по овладению курсом разнообразна – это изу-
чение первоисточников, подготовка реферативных работ и презентаций, выполнение 
творческих заданий. Выполнение предложенных видов самостоятельной работы позволя-
ет студенту более глубоко и полно, на достаточно высоком уровне обобщения освоить 
материал каждой темы и курса в целом. 



110 

 

 

Методические рекомендации для студентов. 
Учебная дисциплина «Когнитивно-бихевиоральная психотерапия» опирается на 

знание студентами общей психологии и психологии личности в объеме, изучаемом на ба-
калавриате психологии. Она раскрывает современные представления о базовых принци-
пах когнитивно-бихевиоральной психотерапии, а также содержательных и функциональ-
ных аспектах психотерапевтического процесса. Изучение курса строится с опорой на зна-
ния и умения, полученные студентами по всем предыдущим дисциплинам по психологии 

и призвано способствовать формированию у студентов профессиональных компетенций в 
области применения КБП в социальной сфере. 

Организация учебного материала по дисциплине включает в себя: 
 лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических поня-

тий; 
 практические занятия, позволяющие развить навыки и умения студентов по 

применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач; 
 самостоятельную работу студентов, направленную на теоретическое и практи-

ческое усвоение знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, 
формирование компетенций в области практической психологии. 
Изучение данного курса предполагает не только получение теоретических знаний, 

но и овладение базовыми навыками психологического консультирования и медиации с 
использованием КБП на практических занятиях, психолого-педагогической практике, в 
процессе самостоятельной работы студентов. 

Разнообразить и сделать более содержательными практические занятия может ис-
пользование таких активных методов обучения как игры, практические задания и упраж-
нения, освоение методик организации и проведения исследований функциональных со-
стояний, а также самостоятельная работа. Это поможет выявить прочность усвоенных 
знаний и умение использовать их в практических ситуациях. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы необходимо изучить реко-
мендованную литературу, а также выполнить задание для самостоятельной работы по 
данной теме. Задания для самостоятельной работы являются формами текущего контроля 
освоения материала дисциплины и формирования компетенций в области психологиче-
ского консультирования и медиации. 

Выполнение всего многообразия предложенных видов самостоятельной работы 
позволяет студенту более глубоко и полно, на достаточно высоком уровне обобщения 
освоить материал каждой темы и курса в целом. 

Изучение курса предполагает промежуточную аттестацию в виде экзамена. Пра-
вильно и полностью выполненные задания, а также положительно оцененная работа на 
лабораторных и практических занятиях являются основой для получения высокой оценки 
на экзамене. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Для промежуточного контроля в качестве оценочного средства используется либо 
устный опрос (экзамен), либо тестирование по всем разделам дисциплины.   
 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Примерные вопросы устного опроса, тестовые задания для проведения  
промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания 

 

Примерные контрольные вопросы к экзамену 

1. Научные основы психотерапевтического воздействия. Медицинская и психологиче-
ская модели психотерапии.  

2. Стадии психотерапевтического процесса.  
3. Психологические механизмы терапевтического эффекта. Вербальные и невербальные 

средства психотерапевтического воздействия.  
4. Типология клиентов, рассматриваемая различными авторами (В.Ю. Меновщиков, В.В. 

Столин, Н.Н. Обозов, Е.Г. Вельская).  
5. Установки пациента и терапевта и их влияние на успешность психотерапии. 
6. Особенности и различные формы организации психотерапевтической помощи.  
7. Понятие о когнитивно-бихевиоральной терапии. Цели и задачи когнитивной терапии.   
8. А.Эллис и А.Бек – основатели когнитивной терапии.   
9. Модель депрессии по А.Беку – когнитивная модель депрессии.   
10. Концепция когнитивной триады.   
11. Структура депрессивного мышления.   
12. Ограничения когнитивной терапии. «Ловушки» когнитивной терапии.  
13. Выражение эмоций. Идентификация эмоций.  
14. Роль эмоций в терапевтических отношениях.   
15. Высвобождение эмоций.  
16. Требования к терапевту.   
17. Терапевтическое взаимодействие.   
18. Терапевтическое сотрудничество.  
19. Руководящие указания для терапевта.  
20. Базовая теория КБТ: основные имена, основные положения КБТ. Развитие и текущий 

статус КБТ, сфера применения. 
21. Когниции: определение, виды (долженствования и пр.). Идентификация когниций 

(схема АВС). 
22. Когниции тревожно-фобических расстройств. 
23. Когнитивное содержание депрессии 

24. Характерные особенности практики КБТ. 
25. Стандартные «мифы» о КБТ, их критика. Ограничения КБТ 

26. Особенности терапевтических отношений в КБТ. 
27. Формулировка случая в КБТ. 
28. Процессы, поддерживающие проблему клиента. 
29. Эмпирические оценки (измерения) в КБТ, форматы их использования. 
30. Мотивация клиента к изменению поведения. Мотивационное интервью. 
31. Роль домашних заданий в КБТ. Обучение клиентов самоподдержке. 
32. Обучение клиентов обращению с «рецидивами». 
33. Сократовский метод ведения диалога. 
34. Когнитивные техники терапии при «когнитивных искажениях». 
35. Когнитивные техники терапии при «автоматических мыслях».  
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36. Значение поведенческих экспериментов в КБТ. 
37. Техники релаксации. Контролируемое дыхание.  
38. Терапевтический процесс КБТ: особенности, задачи, схема работы. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
Уро
вни  

Содержа-
тельное 

описание 
уровня 

Основные признаки выделения уровня 
(этапы формирования компетенции, кри-
терии оценки сформированности)  

5-

балльная 
шкала 
(акаде-

мическая) 
оценка 

БРС, % 
освое-

ния 
(рей-

тинго-
вая 

оценка) 

П
ов

ыш
ен

ны
й  

Творческий  Осознание ценности и значимости про-
фессиональных умений и навыков, нали-
чие системных, глубоких и осознанных 
знаний,  стабильных и прочных умений в 
профессиональной сфере, стремление к 
профессиональному творчеству. Высокий  
интерес, способности к оценочно-

рефлексивной и коррекционной деятель-
ности в профессии. 

Отлично 90-100 

Ба
зо

вы
й 

Реконструк-
тивный 

Наличие познавательного интереса в обла-
сти профессиональной деятельности,  до-
статочный уровень профессиональных 
знаний, приобретенных в образовательном 
процессе и при самообучении, а также 
знаний способов их получения и примене-
ния. Удовлетворенность собственной дея-
тельностью, фрагментарное стремление к 
профессиональному самосовершенствова-
нию.  

Хорошо 70-89,9 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

ны
й  

(д
ос

та
то

чн
ый

)  

Репродук-
тивный 

Недостаточное стремление к волевому 
напряжению при достижении целей про-
фессиональной деятельности, наличие не-
обходимого минимума знаний в профес-
сиональной области, готовность к их ис-
пользованию в различных ситуациях. Низ-
кая потребность в профессиональной са-
морефлексии и коррекции в профессио-
нальной деятельности. 

Удовле-
твори-
тельно 

50-69,9 
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Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
ны

й 
(н

ед
ос

та
то

чн
ый

)  

 Отсутствие стремления к волевому напря-
жению в области профессиональной дея-
тельности, отсутствие необходимого ми-
нимума знаний в профессиональной обла-
сти и/или готовности к их использованию 
в различных ситуациях. Низкая потреб-
ность в профессиональной саморефлексии 
и коррекции в профессиональной деятель-
ности, саморазвитию. 

Неудо-
влетвори-

тельно 

Менее 
50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронной инфор-
мационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 
(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

Разработчики:  
Макушкина О.М. доцент кафедры возрастной и социальной психологии ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. Акмуллы», кандидат психологических наук 

 

Эксперты:  
Внутренний: 
К.филос.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии Г.В. Митина 

Внешний: 
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций: 
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений (УК-2); 

индикаторы достижения: формулирует в рамках поставленной цели совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение (УК-2.2); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Данная программа «Трансперсональная психотерапия» входит в модуль Гумани-

стический подход в консультировании (К.М.11). 
Данный курс направлен на изучение и практическое освоение трансперсональной 

психотерапии в развивающих целях, а также проработку личностных проблем учащихся. 
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают предметы: «Психотерапия», 

«Тренинг личностного роста», «Арт-терапия». 
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и прак-

тическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как: «Экзистенциальная психоте-
рапия», «Проективные методы в работе психолога», «История психологии». 

Основные компоненты экзистенциальной психотерапии представлены в понятиях 
феноменальности, субъектности, индивидуальности, творчества, проекции, индивидуали-
зации и развития человека. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и прак-
тическую базу для проведения практической диагностической и коррекционной работы 
психолога в социальной сфере.  

 

 4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 методологические основы трансперсональной психотерапии; 
 основные направления трансперсональной психотерапии, их сущность и принци-

пы; 
 ключевые понятия по проблемам психодиагностики и психокоррекции в транспер-

сональной психотерапии; 

 области практического применения трансперсональной психотерапии;  
 содержание проблем, связанных с применением трансперсональной психотерапии. 

уметь: 
 ориентироваться в основных направлениях трансперсональной психотерапии; 
 использовать базовые техники трансперсональной психотерапии в психодиагности-

ке и психокоррекции личности; 
 определять круг психодиагностических и психокоррекционных задач в рамках ис-

пользования трансперсональной психотерапии и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 

 владеть специальной терминологией и категориальным аппаратом трансперсональ-
ной психотерапии; 
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 анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных ре-
зультатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления 
работ в рамках трансперсональной психотерапии. 

владеть: 
 методами системного исследования индивидуально- и социально-психологических 

особенностей человека с помощью методов трансперсональной психотерапии; 
 навыками основных методических коррекционных подходов в трансперсональной 

психотерапии; 
 приемами интерпретации содержания трансперсонального опыта человека; 
 приемами оценки потребности человека в ресурсах, основываясь на положениях 

трансперсональной психотерапии; 
 навыками применения полученных знаний для решения диагностических и пси-

хокоррекционых задач практической психологии. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет и особенности 
трансперсональной 
психотерапии 

Предмет, история возникновения и развития трансперсональ-
ной психологии и психотерапии. Актуальные проблемы и осо-
бенности трансперсональной психологии и психотерапии. Об-
щий обзор современной трансперсональной психологии и пси-
хотерапии, ее различных форм и направлений. Области прак-
тического применения трансперсональной психотерапии. Ис-
торическая перспектива использования методов трансперсо-
нальной психологии и психотерапии. 

2 Теоретико-

методологические ос-
новы трансперсональ-
ной психологии и пси-
хотерапии 

Взаимосвязь трансперсональной психологии и психотерапии с 
философией, отраслями психологической и педагогической 
наук и со смежными научными дисциплинами.  
Источники возникновения и парадигмы трансперсональной 
психотерапии. 
Основные теоретико-методологические подходы в транспер-
сональной психологии и психотерапии: концепции К.Г. Юнга, 
Р. Ассаджиолли и С.Грофа.  
Концепция холархии К.Уилбера. Основы процессуально-

ориентированной психологии А.Минделла. 
Отечественная трансперсональная психотерапия (В.В. Майков, 
В.В. Козлов, И.С. Зингерман и др.). 
Концепция духовного кризиса. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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3 Структура и методы 
трансперсональной 
психотерапии 

Основные принципы работы и первичная диагностика в транс-
персональной психотерапии. Основные стратегии работы с 
клиентами в трансперсональном подходе.  
Потенциалы расширенных состояний сознания и их роль в 
формировании здорового ядра личности (формирование кода 
доступа к глубинным ресурсам self). Классификация методов 
трансперсональной психотерапии. Метод направленной визуа-
лизации в работе с архетипами. Работа со сновидениями в 
трансперсональной психотерапии. Методики работы с архети-
пическими образами сновидений. Концепция осознанных сно-
видений. Использование интенсивных интегративных психо-
технологий в духовной трансформации (холотропная терапия, 
ребефинг, вайвейшн, «Свободное дыхание»). Восточные прак-
тики в трансперсональной психотерапии. Арт-методы в транс-
персональной психотерапии. Медитативные техники в сочета-
нии с рисунком; использование психотерапевтического и диа-
гностического инструмента «Мандала». Некоторые подходы к 
интерпретации образов и символов с точки зрения представле-
ний трансперсональной психологии.  
Практика работы с духовным кризисом: основные подходы. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Предмет и особенности трансперсональной психотерапии 

Тема 2. Теоретико-методологические основы трансперсональной психологии и психоте-
рапии  
Тема 3. Структура и методы трансперсональной психотерапии 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:  

Тема 1. Работа с направленными визуализациями в трансперсональной психотерапии 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные подходы в работе с направленными визуализациями в трансперсональной 
психотерапии (Ассаджиолли Р., Стюарт В., Кьюгли Л. и др). 

2. Арт-методы в работе с направленными визуализациями.  
3. Интерпретация образов и символов с точки зрения представлений трансперсональной 

психологии. 
 

Тема 2. Восточные практики в трансперсональной психотерапии 

Вопросы для обсуждения 

1. Техника «Четыре основы осознанности». 
2. Работа с осознанными сновидениями. 

 

Тема 3. Теория и практика работы с духовным кризисом 

Вопросы для обсуждения 

1. Природа и значение духовного кризиса.  

2. Теории духовного кризиса. 
3. Стадии психодуховного кризиса.  

4. Методы и техники работы с духовным кризисом 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

http://psyinst.ru/trening/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4/
http://psyinst.ru/trening/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4/
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Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды заданий: 
- Составить программу диагностики и коррекции развития личности с помощью 

методов и методик трансперсональной психотерапии. 
- Подготовить реферат по основным теоретико-практическим подходам в транс-

персональной психотерапии. 

 

Примерная тематика рефератов: 
1. Культурно-исторические предпосылки трансперсональной психологии (Майков 

В.В.)  
2. Гуманистическая и трансперсональная психология в России (Майков В.В.)  
3. Основы теории и практики процессуально-ориентированной психологии (Зингер-

ман И.С.) 
4. Творчество, интуиция, эмпатия: трансперсональный подход (Худобина Е.Ю.)  
5. Психология и психопрактики традиционных культур (Харитонова В.И., Файдыш 

Е.Б., Зингерман И.С.)  
6. Восточные и западные теории личности (Виногродский Б.Б., Майков В.В.)  
7. Психология медитации и состояний сознания (Петренко В.Ф., Берхин И., Майков 

В.В.)  
8. Психофизиология измененных состояний сознания (Бубеев Ю.А.)  
9. Психология и духовность (Худобина Е.Ю., Бревде Г.М., Майков В.В., Гостев А.А.)  
10. Теория, методология и методы трансперсональной психологии (Петренко В.Ф., 

Майков В.В., Худобина Е.Ю.)  
11. Интегральный подход в психологии и целостное развитие человека (Майков В.В., 

Линецкий О.)  
12. Активное сознание и психонетика (Бахтияров О.Г.)  
13. Холотропная парадигма в трансперсональном подходе, Майков В.В.)  
14. Процессуальная парадигма в трансперсональном подходе (Зингерман И.С.)  
15. Психология телесности: трансперсональные аспекты (Карельский Г.Б.). 
16. Основы трансперсональной психотерапии и консультирования (Худобина Е.Ю., 

Майков В.В.). 
17. Трансперсональный подход в работе с зависимостями (Карельский Г.Б., Маршак 

Я.И., Сказка Е.). 
18. Языки переживаний и методы интеграции внутреннего опыта (Майков В.В.)  

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
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тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
     литература: 

1. Друри, Н. Трансперсональная психология / Н. Друри. — 2-е изд. — Москва : ИОИ, 

2016. — 138 с. — ISBN 978-5-94193-840-7. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92176 

2. Корнеенков, С. С. Движение и уровни универсального сознания. Перинатальная психо-
логия: мышление в измененном состоянии сознания : монография / С. С. Корнеенков. — 

Москва: ФЛИНТА, 2019. — 580 с. — ISBN 978-5-9765-3797-2. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135338 

3. Стайн, М. Юнговская карта души: Введение в аналитическую психологию: монография 
/ М. Стайн; ред. Ю. Данько; пер. Ю. Данько, Д. Залесский, А. Некрасова. – Москва: Коги-
то-Центр, 2010. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56521 

4. Психотерапия / под ред. В.К. Шамрей, В.И. Курпатов. - СПб: СпецЛит, 2012. - 496 с. - 
[Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771  

 

программное обеспечение:  
 Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
 Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
 Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа под-
готовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
9. http://www.consultant.ru  

10. http://www.garant.ru  

11. http://fgosvo.ru 

12. http://biblioclub.ru/ 

13. http://e.lanbook.com/ 

14. http://нэб.рф/ 
15. http://e.lanbook.com/ 

16. http://lib.bspu.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

https://e.lanbook.com/book/92176
https://e.lanbook.com/book/135338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://lib.bspu.ru/
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Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Трансперсональная психотерапия является важной практически ориентированной 

дисциплиной для системы педагогического образования. Чем больше мы будем знать о 
человеческой психике и методах работы с ней, тем грамотнее и гуманнее учитывать в об-
разовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, тем эффектив-
нее и человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в школе и ву-
зе.  

Трансперсональная психотерапия ставит задачу изучения теоретических и методи-
ческих основ диагностики и практической работы с глубинными уровнями бессознатель-
ного; практическое освоение ряда приемов работы с направленными визуализациями, 
сновидениями, дыхательными практиками, позволяющими исследовать различные сторо-
ны психологии человека и преодолевать широкий круг психологических проблем. Особое 
внимание уделяется проблеме преодоления духовного кризиса. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-

лены примерным перечнем вопросов к зачету и тестовыми заданиями. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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1. Предмет, история возникновения и развития трансперсональной психологии и психо-
терапии.  

2. Актуальные проблемы и особенности трансперсональной психологии и психотерапии.  
3. Общий обзор современной трансперсональной психологии и психотерапии, ее раз-

личных форм и направлений.  
4. Области практического применения трансперсональной психотерапии.  
5. Историческая перспектива использования методов трансперсональной психологии и 

психотерапии.  
6. Взаимосвязь трансперсональной психологии и психотерапии с философией, отрасля-

ми психологической и педагогической наук и со смежными научными дисциплинами.  
7. Источники возникновения и парадигмы трансперсональной психотерапии. 
8. Основные теоретико-методологические подходы в трансперсональной психологии и 

психотерапии: концепции К.Г. Юнга, Р. Ассаджиолли и С.Грофа.  
9. Концепция холархии К.Уилбера.  
10. Основы процессуально-ориентированной психологии А.Минделла. 
11. Отечественная трансперсональная психотерапия (В.В. Майков, В.В. Козлов, И.С. Зин-

герман и др.). 
12. Основные принципы работы и первичная диагностика в трансперсональной психоте-

рапии. Основные стратегии работы с клиентами в трансперсональном подходе.  
13. Концепция духовного кризиса.  
14. Практика работы с духовным кризисом: основные подходы. 
15. Потенциалы расширенных состояний сознания и их роль в формировании здорового 

ядра личности (формирование кода доступа к глубинным ресурсам self).  
16. Классификация методов трансперсональной психотерапии.  
17. Метод направленной визуализации в работе с архетипами.  
18. Работа со сновидениями в трансперсональной психотерапии.  
19. Методики работы с архетипическими образами сновидений.  
20. Концепция осознанных сновидений.  
21. Использование интенсивных интегративных психотехнологий в духовной трансфор-

мации (холотропная терапия, ребефинг, вайвейшн, «Свободное дыхание»).  
22. Восточные практики в трансперсональной психотерапии.  
23. Арт-методы в трансперсональной психотерапии. Медитативные техники в сочетании 

с рисунком; использование психотерапевтического и диагностического инструмента 
«Мандала».  

24. Некоторые подходы к интерпретации образов и символов с точки зрения представле-
ний трансперсональной психологии.  

 

Примерные тестовые задания: 
1. Трансперсональная психология – это: 
А) раздел психологии, изучающий психические явления с точки зрения их взаимосвязи с 
болезнями. 
Б) психология, ориентированная на эксперимент и математическое моделирование мыш-
ления.  
В) Отрасль психологии, которая исследует познавательные процессы 

Г) течение психологии, которое изучает, изменённые состояния сознания и религиозный 
опыт, соединяя современные психологические концепции, теории и методы с традицион-
ными духовными практиками Востока и Запада.  
 

2.  В каких годах зародилось понятие  трансперсональной психологии: 
А)  В начале 1930-х годов. 
б) В конце 1940 –х годов. 
В) В конце 1960-х годов. 

http://psyinst.ru/trening/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4/
http://psyinst.ru/trening/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
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Г) В начале 1990 – х годов. 
 

3. Одним из основателей трансперсональной психологии был: 
А) А. Маслоу. 
Б) З. Фрейд 

В) Л. Выготский. 
Г) Р. Ассаджиоли. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания   
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделе-
ния уровня (этапы формиро-
вания компетенции, критерии 
оценки сформированности)  

Пяти-
балльная 
шкала 
(академи-
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
ка) 

Повышен-
ный 

Творческая дея-
тельность  

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Умение самостоятельно при-
нимать решение, решать про-
блему/задачу теоретического 
или прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий уро-
вень. 
Способность собирать, систе-
матизировать, анализировать 
и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно 
найденных теоретических ис-
точников и иллюстрировать 
ими теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и практи-
чески контролируемого мате-
риала  

Удовле-
творитель-
но  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня  

неудовле-
творитель-
но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электрон-
ные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 

https://lms.bspu.ru/
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отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде университета. 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавр) утвержденному при-
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ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
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1. Целью дисциплины является  
Формирование профессиональных компетенций: 



 

ПК- 1 - способен проводить диагностическую, коррекционную, консультативную и про-
светительскую работу с субъектами образовательного процесса с использованием совре-
менных методов и технологий, включая статистическую обработку результатов. 
индикаторы достижения - ПК-1.2 Выбирает и демонстрирует умение проводить инди-
видуальные и групповые консультации 

субъектов образовательного процесса по различным вопросам обучения, воспитания, раз-
вития и саморазвития. 

индикаторы достижения - ПК-1.3 Выбирает и демонстрирует умение планирования, 
разработки и реализации 

программы коррекционно-развивающей работы, оценки эффективности 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. 
 

ПК-3 – способен планировать и реализовывать мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса. 
индикаторы достижения – ПК – 3.1 Выбирает использование здоровьесберегающих тех-
нологий на основе знаний физиологии и гигиены, возрастных закономерностей и возраст-
ных норм психического, личностного и индивидуального развития,  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 
подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Данная программа «Арт-терапия» входит в раздел Элективные дисциплины (моду-

ли) К.М.11.ДВ.01.  

Данный курс направлен на изучение и освоение теории и практики арт-терапии в 
социальной психологии (диагностики и коррекционной работы).  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают предметы: «Психотерапия», 
«Тренинг личностного роста», «Метафорические карты в психологическом консультиро-
вании». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и прак-
тическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как: «Трансперсональная психоте-
рапия», «Коучинг как направление психологического консультирования», «Психодрама 
как метод психотерапии». 

Основные компоненты арт-терапии представлены в понятиях феноменальности, 
субъектности, индивидуальности, творчества, проекции, индивидуализации, развитии 
личности, психическое здоровье. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и прак-
тическую базу для проведения практической диагностической и коррекционной работы 
психолога в социальной сфере.  

 

 4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дости-
жение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 методологические основы арт-терапии; 
 основные направления арт-терапии, их сущность и принципы; 



 

 ключевые понятия по проблемам арт-терапевтической психодиагностики и пси-
хокоррекции; 

 содержание взаимосвязи дисциплины «Арт-терапия» с отраслями психологической 
науки и со смежными научными дисциплинами; 

 области практического применения арт-терапии в социальной сфере;  

 содержание проблем, связанных с применением арт-терапии. 
уметь: 
 ориентироваться в основных направлениях арт-терапии; 
 владеть специальной терминологией и категориальным аппаратом; 
 использовать техники арт-терапии в социальной сфере; 

 проводить психологическое консультирование субъектов образовательного про-
цесса на основе использования арт-терапии; 

 проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися на основе исполь-
зования метода арт-терапии по проблемам 

самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, во-
просам взаимоотношений в коллективе и др. 

владеть: 
 навыками основных методических подходов в арт-терапии; 
 методами системного исследования индивидуально- и социально-психологических 

особенностей человека с помощью методов арт-терапии; 
 способами интерпретации результатов художественной творческой деятельности 

человека; 
 навыками применения полученных знаний для решения психокоррекционных за-

дач; 

 умениями планирования, разработки и реализации арт-терапевтических программ 
коррекционно-развивающей работы, оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и ди-
станционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Определение  
и особенности  
арт-терапии 

Определение арт-терапии. Сферы практического применения 
арт-терапии. Общий обзор современной арт-терапии, ее раз-
личных форм и направлений. Теоретические школы арт-

терапии. Основные факторы психотерапевтического воздей-
ствия в арт-терапии. Актуальные проблемы арт-терапии.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

2 Арт-терапевтическая 
психодиагностика  

Цель и задачи применения методов арт-терапевтической пси-
ходиагностики в социальной психологии. Основные модели 
арт-терапевтической психодиагностики. Варианты применения 
и классификация методов арт-терапевтической психодиагно-
стики. Подходы к интерпретации художественных работ с точ-
ки зрения представлений глубинной психологии. Арт-

терапевтические шкалы формальных элементов. Некоторые 
подходы к психологической трактовке цвета и числовых эле-
ментов в арт-терапии. Приемы работы с цветом. Цвет как ин-
струмент глубинно-психологического анализа и исцеляющего 
воздействия. Методы диагностики при работе с семьей и груп-
пой. Интегративная психодиагностика в арт-терапии. 

3 Основы проведения 
коррекционно-развивающей 
работы в  
арт-терапии  

Основные теоретико-методические подходы в коррекционной 
работе в арт-терапии в социальной психологии. Арт-

терапевтический процесс и его системное описание: Подгото-
вительный этап. Этап формирования системы психотерапевти-
ческих отношений и начала изобразительной деятельности 
клиента. Этап укрепления и развития психотерапевтических 
отношений и наиболее продуктивной изобразительной дея-
тельности клиента. Завершающий этап (терминация). 
Особенности проведения индивидуальной и групповой арт-

терапии. Принципы анализа личной и групповой динамики при 
использовании техник индивидуальной и коллективной рабо-
ты. 
Возрастные и социальные направления использования арт-

терапии в работе с родителями, детьми и подростками. 
4 Рисуночная терапия  Общие представления об изотерапии. Психологическое влия-

ние художественных материалов. Особенности восприятия 
продуктов творчества клиентов в изотерапии. Основные этапы 
изотерапии в социальной психологии. Техника медитативного 
рисунка - «Мандала». Юнгианское серийное рисование. Осо-
бенности изотерапии с детьми и взрослыми. 

5 Песочная терапия  Песочница в арт-терапевтической работе. Варианты терапев-

тического и диагностического применения песочницы в соци-
альной психологии. Материалы песочной терапии. Используе-
мый в песочной терапии набор предметов. Основные способы 
игры с песком и водой. Процесс песочной терапии. Методика 
юнгианской песочной терапии.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Определение и особенности арт-терапии 

Тема 2. Арт-терапевтическая психодиагностика  
Тема 3. Основы проведения коррекционно-развивающей работы в  
арт-терапии  
 

Учебные занятия семинарского типа не предусмотрены 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 
№ Наименование раздела  Наименование (тематика) лабораторных работ 



 

п/п дисциплины 

1 Рисуночная терапия Основы психодиагностической работы с мандалами 

2 Песочная терапия Юнгианское серийное рисование 

3 Юнгианское серийное ри-
сование 

Основы теории и практики песочной терапии 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды заданий: 
- Разработать арт-терапевтическую коррекционно-развивающую программу с по-

мощью методик рисуночной терапии («Тест Сильвера», «Мандала», «Цветоструктуриро-
вание» и др.), лепкотерапии (методика «Животное в комфортной среде обитания»), фото-
терапии (коллаж «Мой мир», «Ресурсная фотография») и др. 

- Подготовить реферат по основным аспектам диагностики и консультирования 

обучающихся методом арт-терапии. 
Примерная тематика рефератов:  

 Принципы арт-терапевтической диагностики в социальной сфере; 

 Индивидуальные методы диагностики и коррекции в арт-терапии в социальной 
сфере; 

 Групповые методы диагностической и коррекционной работы в арт-терапии; 
 Основы теории и практики использования мандал в работе с обучающимися; 

 Использование метафорических карт в арт-терапии; 
 Основы использования фототерапии в социальной сфере; 

 Основные коррекционные приемы в песочной терапии; 
 Техника юнгианской песочной терапии в работе с обучающимися; 

 Основные коррекционные приемы лепкотерапии; 
 Основы теории и практики танцетерапии; 
 Особенности фольклорной арт-терапии; 
 Интегративная арт-терапия в социальной сфере. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах ре-
ализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 



 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
     литература: 
 1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия: учебное пособие / 

А.И. Копытин. - М.: Когито-Центр, 2015. - 526 с.: ил., табл., схем. - (Современное психо-
логическое образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89353-437-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 

 2. Никитин, В.Н. Арт-терапия: учебное пособие / В.Н. Никитин. - М.: Когито-

Центр, 2014. - 336 с.: ил. - (Университетское психологическое образование). - Библиогр.: 
с. 316-326. - ISBN 978-5-89353-423-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271657 

 3. Защиринская, О.В. Сказкотерапия в работе психолога: учебно-методическое по-
собие / О.В. Защиринская; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 134 с.: схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05678-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458131 

 4. Основы психотерапии: учебно-методический комплекс. - М.: Директ-Медиа, 
2013. - 126 с. - ISBN 978-5-4458-3444-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551 

 

программное обеспечение:  
 Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  
 Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
 Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа под-
готовки презентаций, графический редактор.  

 Видеоредактор: Shotcut (свободно распространяемое ПО). 
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
17. http://www.consultant.ru  

18. http://www.garant.ru  

19. http://fgosvo.ru 

20. http://biblioclub.ru/ 

21. http://e.lanbook.com/ 

22. http://нэб.рф/ 
23. http://e.lanbook.com/ 

24. http://lib.bspu.ru/ 

25. http://rusata.ru/ 

26. https://www.artstherapy.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных занятий, текущего контроля и промежуточной атте-
стации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специ-
ализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210551
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://lib.bspu.ru/
http://rusata.ru/


 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Арт-терапия» призвана способствовать формированию ос-

новных компетенций в области диагностической, психокоррекционной и развивающей 
работы на основе использования метода арт-терапии и является важной практически ори-
ентированной дисциплиной для системы подготовки практического психолога. 

Логика изложения материала подразумевает изучение: теоретических и методиче-
ских основ диагностики и практической работы в арт-терапии; изучение психологии цвета 
и символов; практику психодиагностических методик в арт-терапии и практическое осво-
ение приемов рисуночной терапии, терапии лепкой, фототерапии, песочной терапии и 
драматерапии. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-

лены примерным перечнем вопросов к зачету и тестовыми заданиями. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Общий обзор современной арт-терапии, ее различных форм и направлений.  
2. Историческая перспектива использования методов арт-терапии в социальной 

сфере.  

3. Области практического применения арт-терапии.   

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 

4. Основные модели арт-терапевтической психодиагностики.  
5. Варианты применения и классификация методов арт-терапевтической психодиа-

гностики.   

6. Подходы к интерпретации художественных работ с точки зрения представлений 
глубинной психологии.  

7. Некоторые подходы к психологической трактовке цвета и числовых элементов в 
арт-терапии. Приемы работы с цветом. 

8. Основные теоретико-методические подходы в коррекционной работе в арт-

терапии.  

9. Арт-терапевтический процесс и его системное описание. 
10. Особенности проведения индивидуальной и групповой арт-терапии.  
11. Общие представления об изотерапии. Основные этапы изотерапии в социальной 

психологии.   
12. Техника медитативного рисунка - «Мандала».  
13. Юнгианское серийное рисование.  

14. Особенности изотерапии с детьми и взрослыми. 
15. Работа с ресурсами бессознательного приемами арт-терапии. 

16. Варианты терапевтического и диагностического применения песочной терапии.   

17. Процесс песочной терапии.  
18. Методика юнгианской песочной терапии.  

 

Примерные тестовые задания: 
Модель групповой диадической арт-терапии, предложенная канадским арт-

терапевтом Л.Прокс, рассчитана на совместную работу: 
А) родителей и детей; 
Б) супругов; 
В) детей между собой; 
Г) группы людей. 
 

Основные техники, используемые Джудит Рубин: 
А) семейные портреты и фрески; 
Б) вербальные и невербальные задания; 
В) групповая диадическая детско-родительская арт-терапия; 
Г) генограммы. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания   
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки выделения уровня  БРС, % 

освоения 
(рейтинго-
вая оцен-
ка) 

Повышен-
ный 

Применение зна-
ний и умений в 
психокоррекци-
онной деятельно-
сти 

Включает нижестоящий уровень. 
Успешное владение навыками проек-
тирования профилактических и кор-
рекционно-развивающих программ на 
основе использования арт-терапии  

90-100  

https://lms.bspu.ru/


 

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
психодиагности-
ческой деятель-
ности 

Включает нижестоящий уровень. 
Успешное владение способами психо-
диагностики с помощью приемов арт-

терапии, навыками интерпретации ре-
зультатов индивидуальной и группо-
вой арт-терапевтической деятельности 

70-89,9 

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение теоретических основ, 
принципов, ключевых понятий и пока-
заний к применению арт-терапии  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электрон-
ные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде университета. 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-

ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 
 

Разработчики:  
Шурухина Г.А. доцент кафедры возрастной и социальной психологии ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. Акмуллы», кандидат психологических наук 

 

Эксперты: 
Внешний  
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии А.В.Шабаева 
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К.психол.н., доцент кафедры возрастной и социальной психологии О.М.Маакушкина 
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Фонд оценочных материалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, 

ФОМ) по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуализации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,  

− используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации) 

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по: 

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на определение 

уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы (ее части); 

                                                           
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коллоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

графических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групповых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательских работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперечисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                           
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобретенных компетенций обучающихся 

*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для 

формирования диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 

задач, которые могут быть использованы для формирования диагностической работы 

Наименование дисциплины: Б1.О.03.01 Общая и экспериментальная психология (с практикумом) 

Формируемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежу-

точный 

контроль 

ОПК-3. 

Способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Содержание форм, 

методов и 

технологий 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

характеристику 

психологии как 

науки; 

основные 

психологические 

факты и их 

интерпретацию; 

основные 

категории и 

понятия научной 

психологии. 

Опрос по 

пройденным 

темам 

Вопросы к 

экзамену 

Определять и 

формулировать 

цели и задачи 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

научно 

обосновывать 

собственную 

позицию при 

анализе 

психологических 

фактов 

Решение 

практико-

ориентированных 

задач 

Вопросы к 

экзамену 

Навыком 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Решение 

практико-

ориентированных 

задач 

Вопросы 

к 

экзамену 



ОПК-5. 

Способность 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

Различные 

диагностические 

средства, формы 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методы 

психологического 

исследования 

Опрос по 

пройденным 

темам 

Вопросы к 

экзамену 

Осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении; 

диагностировать 

различные 

психологические 

признаки и 

правильно 

обрабатывать, 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

уметь 

использовать 

знания по 

планированию 

экспериментов и 

других 

эмпирических 

исследований в 

психологии. 

Решение 

практико-

ориентированных 

задач 

Вопросы к 

экзамену 

Методами, 

формами оценки и 

контроля 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

навыком 

подготовки и 

проведения 

эмпирических 

исследований по 

психологии 

Решение 

практико-

ориентированных 

задач 

Вопросы 

к 

экзамену 

ОПК-9. 

Способность 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Принципы работы 

с информацио-

нными объектами 

и сетью Интернет 

 

Опрос по 

пройденным 

темам 

Вопросы к 

экзамену 

Решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств; 

учитывать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Решение 

практико-

ориентированных 

задач 

Вопросы к 

экзамену 

 Решение 

практико-

ориентированных 

задач 

Вопросы 

к 

экзамену 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Отрасль психологии, занимающаяся изучением закономерностей развития человека от рождения до смерти: 

а) дифференциальная психология 

б) общая психология 

в) социальная психология 

г) возрастная психология 

 

2. Отрасль психологии, изучающая закономерности усвоения человеком социального опыта в учебно-воспитательной деятельности: 

а) социальная психология 

б) общая психология 

в) педагогическая психология 

г) психология труда 

 

3. На I этапе развития психологии предметом изучения выступало: 

а) сознание 

б) поведение 

в) душа 

г) психика 

 

4. Первая в мире лаборатория экспериментальной психологии была открыта: 

а) в 1905 году 

б) в 1879 году 

в) в 1890 году 

г) в 1882 году 

 

5. Основателем бихевиоризма является: 

а) З. Фрейд 

б) М. Вертгеймер 

в) Дж. Уотсон 

г) У. Найссер 

 

6. Психоанализ направлен на изучение: 

а) поведения 

б) целостных структур 

в) познавательных процессов 



г) бессознательного 

 

7. Преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие психических явлений с целью изучения их специфических изменений 

в определенных условиях и отыскания смысла этих явлений – это 

а) эксперимент 

б) наблюдение 

в) опрос 

г) тест 

 

8. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий для установления психологического 

факта: 

а) анализ продуктов деятельности 

б) беседа 

в) интервью 

г) эксперимент 

 

9. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение: 

а) нижний абсолютный порог ощущений 

б) дифференциальный порог 

в) верхний абсолютный порог 

г) разностный порог 

 

10. Свойство восприятия, характеризующее некоторое постоянство свойств предметов при изменении условий их восприятия: 

а) константность 

б) осмысленность 

в) избирательность 

г) целостность 

 

11. Свойство восприятия, проявляющееся в преимущественном выделении одних объектов по сравнению с другими: 

а) предметность 

б) избирательность 

в) категориальность 

г) константность 

 

12. Речь, не направленная на общение с другими людьми, а связанная с обеспечением процесса мышления: 

а) устная 



б) письменная 

в) внутренняя 

г) диалогическая 

 

13. Какие понятие относятся к познавательным процессам? Нужно выбрать несколько: 

а) память 

б) внимание 

в) темперамент 

г) характер 

д) возможности  

е) речь  

ж) воображение  

 

14. Какие понятие относятся к психологическим свойствам личности? Нужно выбрать несколько: 

а) память 

б) внимание 

в) темперамент 

г) характер 

д) возможности  

е) речь  

ж) способности  

 

15. К основным методам психологии относятся? Необходимо выбрать несколько ответов: 

а) наблюдение 

б) анализ продуктов деятельности 

в) моделирование 

г) эксперимент 

д) анкетирование 

е) корреляционный анализ 

 

16. И.П. Павлов выделил следующие свойства нервной системы как показатели свойств темперамента. Нужно выбрать несколько: 

а) активность 

б) уравновешенность 

в) реактивность 

г) ригидность 

д) сила 



е) эмоциональность 

ж) подвижность 

з) нейротизм  

 

17. К мотивационной сфере личности относятся? Необходимо выбрать несколько ответов: 

а) потребность 

б) направленность 

в) способности 

г) стресс 

д) идеал 

е) ощущения 

ж) ценностные ориентации 

 

18. К основным направлениям в зарубежной психологии относятся? Необходимо выбрать несколько ответов: 

а) бихевиоризм 

б) психоанализ 

в) деятельностный подход 

г) экзистенциальная психология 

д) когнитивная психология 

е) культурно-историческая теория 

 
19. Установите соответствие между свойством внимания и его характеристикой: 

 

1) Способность сохранять определенную степень внимания к данному объекту в течение 

некоторого времени 

а) Концентрация внимания 

2) Выражается в степени сосредоточенности на объекте б) Избирательность внимания 

3) Измеряется количеством объектов (элементов), воспринимаемых одномоментно в) Объем внимания 

4) Проявляется в преднамеренном переходе субъекта от одной деятельности к другой, от одного 

объекта к другому 

г) Устойчивость внимания 

5) Способность к сосредоточению на наиболее важных объектах д) Переключаемость внимания 

 

20. Установите соответствие между видом памяти и его характеристикой: 

 

1) Данную память еще называют сенсорной, так как она работает через органы чувств: зрение, 

слух, нюх, осязание, вкус. 

а) Долговременная память 

2) Такая память нам нужна для выполнения определенного вида деятельности. В повседневности б) Мгновенная память 



мы сохраняем какие-то данные для использования их в скором времени. 

3) Недолгое хранение информации. в) Кратковременная память 

4) Информация, которая сохраняется, может извлекаться при необходимости, потом опять туда 

погружаться. Иногда оно хранит что-то всю жизнь. 

г) Оперативная память 

 

21. Установите соответствие между видом внимания и его характеристикой: 

 

1) Наиболее простой вид внимания, который возникает под воздействием интенсивного 

раздражителя без участия сознательного волевого действия 

а) Послепроизвольное внимание 

2) Этот вид внимания, который возникает в результате волевых усилий человека б) Непроизвольное внимание  

3) Отсутствие волевого усилия в тех случаях, когда оно обычно необходимо характеризует в) Произвольное внимание 

 

22. Установите соответствие между видом памяти и его характеристикой: 

 

1) Запоминание и воспроизведение, в котором отсутствует специальная цель что-то запомнить или 

припомнить 

а) Непосредственная память  

2) Человек целенаправленно тратит свои ресурсы для запоминания чего-либо б) Опосредованная память 

3) Для запоминания человеку нужно использовать разные виды мнемотехник, приемов, средств в) Произвольная память 

4) Запоминание, узнавание или воспроизведение материала напрямую зависит от воздействия на 

органы чувств человека. 

г) Непроизвольная память 

 

23. Установите соответствие между видом мышления и его характеристикой: 

 

1) Вид мышление, опирающийся на непосредственное восприятие предмета, реальное 

преобразование в процессе действия с ним 

а) Наглядно-образное 

2) Наиболее поздним продуктом развития мышления является мышление б) Наглядно-действенное  

3) Использует отвлечённые мысли и обобщения, воплощается в конкретных образах в) Словесно-логическое 

 

24. Установите соответствие между познавательным процессом и его характеристикой: 

 

1) Простейший познавательный психический процесс, в ходе которого происходит отражение 

отдельных свойств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств 

человека 

а) Память 

2) Целостное отражение предметов и явлений объективного мира при их непосредственном 

воздействии в данный момент на органы чувств 

б) Воображение 



3) Форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем 

воспроизведении прошлого опыта 

в) Ощущение  

4) Высший познавательный процесс, порождение нового знания, обобщенное и опосредованное 

отражение человеком действительности в ее существенных связях и отношениях 

г) Мышление  

5) Познавательный психический процесс, заключающийся в создании человеком новых образов на 

основе имеющихся у него представлений 

д) Восприятие  

 

25. Установите последовательность изменения предмета психологии в истории: 

1) Душа 

2) Поведение 

3) Сознание 

 

26. Восстановите последовательность возникновения основных психологических направлений в истории психологии: 

1) Бихевиоризм 

2) Интроспективная психология сознания 

3) Когнитивная психология 

4) Психоанализ 

 

27. Восстановите последовательность этапов мыслительного процесса: 

1) Выдвижение гипотез 

2) Осознание проблемной ситуации 

3) Решение задачи 

4) Сравнение результата с исходным условием 

5) Формулировка задачи 

 

28. Восстановите последовательность появления в онтогенезе основных составляющих человека: 

1) Рождение собственно личности

2) Рождение социального индивида

3) Рождение индивида



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

№ задания Уровни сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных 

ответов 
Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 
Балл 

1 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Г 1 

0 

1 

0 

2 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

3 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

4 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

5 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

6 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Г 1 

0 

1 

0 

7 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

8 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Г 1 

0 

1 

0 

9 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

А 1 

0 

1 

0 

10 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

А 1 

0 

1 

0 

11 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

12 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

13 Б Множественный выбор А, Б, Е, Ж 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

14 Б Множественный выбор В, Г, Ж 3 

2 

3 

2 



1 

0 

1 

0 

15 Б Множественный выбор А, Г 2 

1 

0 

2 

1 

0 

16 П Множественный выбор Б, Д, Ж 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

17 П Множественный выбор А, Б, Д, Ж 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

18 П Множественный выбор А, Б, Г, Д 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

19 П На соответствие 1-Г 

2-А 

3-В 

4-Д 

5-Б 

5 

4 

3 

2 

0-1 

4 

3 

2 

1 

0 

20 П На соответствие 1-Б 

2-Г 

3-В 

4-А 

4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

21 П На соответствие 1-Б 

2-В 

3-А 

3 

2 

0-1 

2 

1 

0 

22 В На соответствие 1-Г 

2-В 

3-Б 

4-А 

4 

3 

2 

0-1 

3 

2 

1 

0 



23 В На соответствие 1-Б 

2-В 

3-А 

3 

2 

0-1 

2 

1 

0 

24 В На соответствие 1-В 

2-Д 

3-А 

4-Г 

5-Б 

5 

4 

3 

2 

0-1 

4 

3 

2 

1 

0 

25 Б Установление  последовательности 1, 3, 2 3 

2 

0-1 

2 

1 

0 

26 П Установление  последовательности 2, 4, 1, 3 4 

3 

2 

0-1 

3 

2 

1 

0 

27 П Установление  последовательности 2, 1, 5, 3, 4 5 

4 

3 

2 

0-1 

4 

3 

2 

1 

0 

28 В Установление  последовательности 3, 2, 1 3 

2 

0-1 

2 

1 

0 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 
 
 
 
 
 

Факультет психологии 
 
 

Кафедра возрастной и социальной психологии 
 

 
 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

 
Уровень образования: бакалавриат 

 
Направленность (Профиль) все направления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2022 



Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.О.03.02 Психология развития и возрастная психология 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. В своей периодизации З.Фрейд прослеживает линию психосексуального развития.  

Установите правильную последовательность стадий этой периодизации:  

а) латентная стадия (затухание интереса к сексуальной стороне жизни);  

б) фаллическая стадия (дети начинают испытывать сексуальную привязанность к взрослому);  

в) оральная стадия (формируется неудовлетворенность всем предлагаемым);  

г) анальная стадия (определяющим становится принцип реальности).  

 

2. Установите последовательность формирования высших психических функций по Л.С. Выготскому:  

а) формируются в совместной деятельности;  

б) переходят во внутренний план;  

в) становятся внутренними психическими процессами ребенка.  

 

3 Установите последовательность нравственного развития дошкольников:  

а) правильный поступок ребенка определяется усвоенными им нормами поведения; 

б) ребенок сам начинает оценивать собственное поведение в соответствии со знаемыми нормами;  

в) ребенок поступает согласно указаниям взрослых;  

 

4. Расставьте в порядке появления в онтогенезе виды ведущей деятельности в классификации Д.Б.Эльконина 

а) учебно-профессиональная деятельность 

б) сюжетно-ролевая игра 



в) предметно-манипулятивная деятельность 

г)учебная деятельность 

д) эмоционально-личностное общение 

 

5.Расставьте в порядке появления в онтогенезе 

а)условный рефлекс 

б)безусловный рефлекс 

в)игра  

г)речь 

д)кризис 1 года 

 

6.Расставьте в порядке появления в онтогенезе  

а)движения рук направлены к предмету 

б)соотносящие действия (закладывает мелкие предметы в большие и.т.д.) 

в)схватывание предмета 

г)функциональные действия (катает машинку, подносит ко рту чашку с соком и т.д.) 

д)действия-игры 

 

7.Установите соответствие:  

а) Ведущая деятельность дошкольника, имеющая моделирующий характер, в которой дети берут на себя роли взрослых людей и в 

обобщенной форме воспроизводят их.  

б) Вид продуктивной деятельности ребенка, предполагающий построение предметов, а также умение обследовать объект, разделить 

его на части, заменить одну деталь другой и представить будущий предмет в целом.  

в) Деятельность, направленная на создание общественно полезных продуктов.  

г) Сложная умственная деятельность, преследующая цель усвоения знаний, формирование умений и навыков, мыслительных 

способностей.  

1) Конструирование.  

2) Сюжетно-ролевая игра.  

3) Труд.  

4) Учебная деятельность.  

 

8. Установите соответствие между видами мышления и их содержанием:  

а) Ребенок решает задачи, опираясь на понятия.  



б) В решении задач ребенок оперирует образами предметов и явлений. 

в) Мышление ребенка осуществляется в процессе непосредственных действий с предметами .  

1) Наглядно-действенное.  

2) Наглядно-образное.  

3) Словесно-логическое.  

 

9).Установите соответствие 

а)Лисина М.И. 

б)Эльконин Д.Б. 

в)Фрейд З. 

1)ведущий вид деятельности 

2)психосексуальне развитие 

3)изучение общения 

 

10. Установите соответствие 

а)Э.Эриксон 

б)Ж.Пиаже 

в)Кольберг 

1) когнитивного развития 

2) психосоциальное развитие личности 

3)стадии морального развития 

 

11.Установите соответствие между авторами периодизаций и характеристиками раннего детства 

а)Фрейд З.  

б)Эриксон Э. 

в)Пиаже Ж. 

г)Эльконин Д.Б. 

1)предметно-орудийная деятельность 

2)дооперациональная стадия развития интеллекта (репрезентативный интеллект) 

3)автономность – стыд, сомнение 

4)фаллическая стадия 

 

12. Установите соответствие 



а)гипертрофированная тенденция к самостоятельности 

б)стоять  на своем первоначальном решении 

 в)отказ выполнять требование или просьбу взрослого 

 г)проявление ребенком власти над окружающими его взрослыми, диктат над ними 

1)негативизм 

2)деспотизм 

3)своеволие 

4)упрямство 

 

13. Установите соответствие между явлениями подростничества и их значениями 

а)освобождение от родительской опеки 

б)вхождение в группу сверстников 

в)самоутверждение среди сверстников 

 г)ощущение себя в центре пристального внимания окружающих 

 1)реакция группирования 

2)явление эмансипации 

3)мотив общения 

4)эффект воображаемой аудитории 

 

 14. Установите соответствие  между центральными новообразованиями и возрастными периодами 

 а)мудрость  

 б)самоопределение 

 в)Я-концепция 

 г)профессиональная компетентность 

 1)юношество 

 2)подростничество 

 3)зрелость 

 4)старость 

 

15. Установите соответствие между авторами и теориями:  

а) Эпигенетическая теория развития личности.  

б) Учение об интеллектуальном развитии ребенка.  

в) Теория развития высших психических функций.  



1) Э. Эриксон.  

2) Л.С. Выготский. 

3) Ж. Пиаже. 

 

16. Возрастная психология изучает  

а) факты и закономерности развития психики человека;  

б) общие законы развития и формирования психики;  

в) проявления психики людей;  

г) детей дошкольного и школьного возраста.   

 

17. Выберите правильный ответ:  

Приспособиться к новым условиям жизни новорожденному помогают  

а) условные рефлексы;  

б) безусловные рефлексы;  

в) слуховые анализаторы.  

 

18. Вставьте правильный ответ:  

… - простейшая первичная форма самосознания.  

а) узнавание себя;  

б) самооценка;  

в) автономная речь.  

 

19. Выберите правильный ответ:  

Кризис 7 лет – это:  

а) период рождения социального «Я», переоценка ценностей, возникновение внутренней жизни ребенка, утрачивание детской 

непосредственности;  

б) легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх;  

в) тревожность, демонстративность, вербализм.  

г) все ответы верны;  

д) правильного ответа нет.  

 

20. Выберите и вставьте правильный ответ:  

Компонентами учебной деятельности младшего школьника являются учебные задачи, …, контроль, оценка.  



а) учебные действия;  

б) манера поведения учителя;  

в) действия осознанности 

 
21. Выберите и вставьте правильный ответ:  

Цикличность, неравномерность, «метаморфозы», «сочетание процессов эволюции и инволюции» – это … психического развития, 

установленные Л.С.Выготским.  

а) закономерности; 

б) функции;  

в) характеристики; 

г) особенности. 

 

22. Выберите правильный ответ:  

Реально имеющиеся у ребенка возможности, которые могут быть раскрыты и использованы для его развития при минимальной 

помощи или подсказке со стороны окружающих людей, называются  

а) зоной актуального развития;  

б) зоной ближайшего развития;  

в) зоной перспективного развития.  

 

23. Сензитивным периодом называется 

а) определенный период жизни человека 

б)период наибольшей чувствительности к определенного рода воздействиям 

в) период с года до трех 

г) пубертатный период 

  

24. Выделите основные закономерности психического развития, установленные Л.С.Выготским 

  а)цикличность, неравномерность, «метаморфозы», сочетание процессов эволюции и инволюции 

б) эго, суперэго, ид 

 в)равномерность психического развития 

 г)смена видов морального сознания 

 

25. На какой стадии психосексуального развития, согласно З.Фрейду, детские сексуальные переживания вытесняются другими 

интересами 



 а)оральная 

б) анальная 

 в)фаллическая 

г)латентная 

   

26. На какой стадии жизненного пути личности, согласно Э.Эриксону, формируется базовое доверие к миру 

  а)младенчество 

  б)игровой возраст 

  в)школьный возраст 

г)подростковый 

 

27. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в онтогенезе особенно детально раскрыта в работах: 

  а)Жана Пиаже 

  б)Сократа 

в) Льва Семеновича Выготского 

г)Зигмунда Фрейда 

 

28. Чем является среда в отношении развития высших психических функций по  Л.С.Выготскому 

а) источником развития 

б)условием закалки 

в)средством роста 

  г)средством получения похвалы 

 

29. Что положено в основу классификации Д.Б.Эльконина 

 а)адаптация, индивидуализация, интеграция ребенка в различные социальные группы 

б) социальная ситуация развития, ведущий тип деятельности, основные новообразования 

 возраста 

в) качественное своеобразие детского мышления 

 г)рост ребенка 

  

30.  основу периодизации П.П.Блонского положено 

  а)взаимодействие ребенка с членами референтной группы 

  б)появление и смена зубов 



в) чередование стабильных и кризисных периодов 

  г)смена ведущей деятельности 

 



 

 

Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
Уровни сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

Высокий Установление последовательности 

номер вопроса 

 

 3 6 

1 в, г, б, а 4 6 

2 а, в, б 3 6 

3 в, а, б 3 6 

4 д, в,б, г, а 4 6 

5 б, а, д, г, в 4 6 

6 б,в,а, г,д 4 6 

Повышенный  На соотвествие 

 

   

7 а-2, б-1, в-3, г-4. 4 6 

8 а-3. б-2, в-1 3 6 

9 а-3, б-1, в-2 3 6 

10 а-2, б-1, в-3 3 6 

11 а-4. Б-3, в-2, г-1. 4 6 

12 а-3, б-4, в-1, г-2. 4 6 

13 а-2, б-1, в-3, г-4 4 6 

14 а-4, б-2, в-2, г-3 4 6 

15 а-1, б-3, в-2. 3 6 

Базовый  С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

 

 1 2 



16  1 2 

17  1 2 

18  1 2 

19  1 2 

20  1 2 

21  1 2 

22  1 2 

23  1 2 

24  1 2 

25  1 2 

26  1 2 

27  1 2 

28  1 2 

29  1 2 

30  1 2 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобретенных компетенций обучающихся 

*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для 

формирования диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не 

менее 10 задач, которые могут быть использованы для формирования диагностической работы 

Наименование дисциплины: Б1.О.03.03 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Формируемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

Промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

Промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль 

Промежу-

точный 

контроль 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Методы изучения 

личности в 

различных 

социокультурных 

средах; 

методы и приемы 

активного 

психолого-

педагогического 

обучения; 

систему знаний о 

закономерностях 

психического 

развития, 

факторах, 

способствующих 

личностному 

росту;  

систему знаний о 

закономерностях 

общения и 

способах 

управления 

индивидом и 

группой, об 

Вопросы 

для 

обсуждения 

основных 

понятияй и 

терминов 

Вопросы для 

собеседования 

на  экзамене 

Получать и 

обрабатывать 

информацию из 

различных 

источников, 

критически осмыс-

ливать 

полученную 

информацию, 

выделять из нее 

главное, создавать 

на ее основе но-вое 

знание, 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять ее в 

доступном для 

других виде; 

пользоваться 

современными 

методами поиска, 

обработки и 

использования 

информации, 

уметь 

Практико-

ориентированные 

задачи, вопросы 

для обсуждения 

выполненных 

конспектов 

Вопросы для 

собеседования 

на  экзамене 

Современными 

методами поиска, 

обработки и 

использования 

информации, 

различными 

способами 

познания и 

освоения 

окружающего 

мира; 

методами 

планирования и 

организации 

деятельности 

участников в 

рамках 

образовательной 

программы 

 

Практико-

ориентированные 

задачи, вопросы 

для обсуждения 

выполненных 

конспектов 

Вопросы для 

собеседования 

на  экзамене 



особенностях 

педагогического 

общения 

 

интерпретировать 

и адаптировать 

информацию для 

адресата; 

пользоваться 

системой знаний о 

закономерностях 

психического 

развития, 

факторах, 

способствующих 

личностному росту 

и направлять 

саморазвитие и 

самовоспитание 

личности;  

обрабатывать и 

анализировать 

теоретический и 

эмпирический 

материал по 

изучаемой 

проблеме. 

ОПК-7.  

Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Основные 

направления, 

подходы, теории 

в социальной 

психологии и 

современные 

тенденции 

развития 

социально-

психологического 

знания; 

основные 

социально-

психологические 

факты и их 

Вопросы 

для 

обсуждения 

основных 

понятий и 

терминов 

Вопросы для 

собеседования 

на  экзамене 

Пользоваться 

системой 

теоретических 

знаний по 

основным 

разделам 

социальной 

психологии;  

пользоваться 

профессиональным 

языком 

предметной 

области знаний, 

уметь корректно 

выражать и 

Практико-

ориентированные 

задачи, вопросы 

для обсуждения 

выполненных 

конспектов 

Вопросы для 

собеседования 

на  экзамене 

Методами 

взаимодействия 

личности и 

социума;  

методами 

изучения 

личности в 

различных 

социокультурных 

средах;  

методами 

активного 

психолого-

педагогического 

обучения; 

Практико-

ориентированные 

задачи, вопросы 

для обсуждения 

выполненных 

конспектов 

Вопросы для 

собеседования 

на  экзамене 



интерпретации 

 

аргументировано 

обосновывать 

положения 

предметной 

области знаний; 

пользоваться 

системой знаний о 

закономерностях 

общения и 

способах 

управления 

индивидом и 

группой, умениями 

педагогического 

общения;  

 

методами 

социальной 

перцепции, 

интеракции и 

коммуникации. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Какой год считается символической датой рождения социальной психологии? 
А. 1897г.; 

Б. 1908г.; 

В. 1895г.; 

Г. Нет правильного ответа. 

 
2. Авторы теории «Психологии народов»: 
А. Г.Тард, С.Сигеле, Г.Лебон; 

Б. М. Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вунд; 

В. В. Макдуагалл; 

Г. Нет правильного ответа. 

 
3. Одно из направлений зарубежной социальной психологии является психоанализ. Предметом изучения данного направления считается: 
А. Поведение; 

Б. Образы, ценности, установки; 

В. Бессознательные аспекты психической жизни; 

Г. Структурные аспекты психической жизни. 

 
4. Одно из направлений зарубежной социальной психологии является бихевиоризм. Предметом изучения данного направления считается: 
А. Поведение; 

Б. Образы, ценности, установки; 

В. Бессознательные аспекты психической жизни; 

Г. Структурные аспекты психической жизни. 

 
5. Затруднение по поводу связи между аттитюдом по отношению к китайцам с реальным поведением было обнаружено: 
А. В эксперименте Г.Лапьера; 

Б. В исследовании М.Смита; 

В. В эксперименте Л.Фестингера; 

Г. Нет правильного ответа. 

 
6. Самосознание включает в себя: 
А. Самоотношение и самопознание; 

Б. Самопринятие и самооценку; 

В. Самоотношение и самоконтроль; 

Г. Нет верного ответа. 

 



7. Специфика социально-психологического подхода к исследованию личности в том, что: 
А. Под личностью понимается конкретный субъект деятельности в единстве его индивидуальных свойств и его социальных ролей; 

Б. Личность рассматривается преимущественно как объект социальных отношений. 

В. Определяется, в каких конкретных группах личность усваивает социальные влияния и каким образом, в каких конкретных группах она реализует свою 

социальную сущность. 

Г. Все ответы верны. 

 
8. Семья, дошкольные учреждения, школы, группы сверстников, средства массовой информации, неформальные объединения, вузы, 
производственные коллективы- это: 
А. Сферы социализации; 

Б. Институты социализации; 

В. Механизмы социализации; 

Г. Этапы социализации. 
 
9. В зарубежной социальной психологии выделяют следующую модель человека – «человек ролевой». К какому направлению принадлежит 
данная модель: 
А. Психоанализ; 

Б. Когнитивизм; 

В. Бихевиоризм; 

Г. Интеракционизм. 

 
10. К какому виду невербальных средств общения принадлежат: расстояние от собеседника? 
А. Кинесика; 

Б. Проксемика; 

В. Такесика; 

Г. Ольфакторика. 

 
11. Теории межличностного взаимодействия. Определите название теории: «Ситуации социального взаимодействия подобны драматическим 
спектаклям, в которых актеры стремятся создавать и поддерживать благоприятные впечатления». 
А. Символический интеракционизм (Дж.Мид, Г.Блумер); 

Б. Теория обмена (Дж. Хоманс); 

В. Психоаналитическая теория (З.Фрейд); 

Г. Управление впечатлениями (Э.Гофман). 

 
12. Специфический признак малой группы, отличающий ее от большой: 
А.Общественные отношения выступают в малой группе в форме непосредственных личных контактов; 

Б. В малой группе всегда есть лидер; 



В. Члены малой группы всегда объединены совместной деятельностью. 

Г. Нет верного ответа. 

 
13. Кто является автором утверждения: «Групповая динамика исследует положительные и отрицательные силы, которые действуют в группе»? 
А. С Московичи; 

Б. К.Левин; 

В. А.В. Петровский; 

Г. Нет правильного ответа. 

 

14. Укажите правильный ответ. Конформизму особенно подвержены: 
А. Очень дисциплинированные люди; 

Б. Сравнительно умные люди; 

В. Люди не устойчивые к стрессу; 

Г. Люди с лабильными психическими процессами и установками. 

 
15. Группы, сложившиеся в ходе исторического развития общества: 
А. Социальные классы; 

Б. Публика; 

В. Этнические группы; 

Г. Толпа. 

 
16. Укажите правильные ответы. Механизмы социальной перцепции: 
А. Эмпатия; 

Б. Проекция; 

В. Идентификация; 

Г. Аттракция; 

Д. Каузальная атрибуция; 

Е. Рационализация. 

 

17. Укажите правильные ответы. Виды влияния: 
А. Интериоризация; 

Б. Убеждение; 

В. Внушение; 

Г. Подражание; 

Д. Нападение. 

 



18. Укажите правильные ответы. Виды коммуникативных барьеров: 
А. Барьеры непонимания; 

Б. Барьеры социально-культурных различий; 

В. Барьеры личностного роста; 

Г. Барьеры отношений. 

 
19. В структуру аттитюда входят: 
А. Когнитивный компонент; 

Б. Рациональный компонент; 

В. Аффективный компонент; 

Г. Поведенческий компонент. 

 
20. Установите соответствие: 

Авторы:  
А.   А.В.Петровский;   1. Социальная психика 
Б.   Л.И. Уманский; 2. Параметрическая концепция 
В.  А.Г. Ковалев; 3. Стратометрическая концепция 
Г.  В.Я.Ядов 4. Диспозиционная концепция 

 
Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 

№ 

задания 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

1 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

2 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

3 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

4 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

А 1 

0 

1 

0 

5 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

А 1 

0 

1 

0 



6 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

А 1 

0 

1 

0 

7 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

8 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

9 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Г 1 

0 

1 

0 

10 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

11 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Г 1 

0 

1 

0 

12 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

13 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

14 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

Г 1 

0 

1 

0 

15 П Множественный выбор А, В 2 

1 

0 

2 

1 

0 

16 П Множественный выбор А, В, Г, Д 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

17 П Множественный выбор Б, В, Г, Д 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

18 П Множественный выбор А, Б, Г 3 

2 

3 

2 



1 

0 

1 

0 

19 П Множественный выбор А, В, Г 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

20 В На соответствие А-3 

Б-2 

В-1 

Г-4 

4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 
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Фонд оценочных материалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 

 

 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике) позволяющая оценить уровень приобретенных компетенций обучающихся 
*отмечены формы оценочных материалов, представленных в электронном виде, доступном для редактирования, и используемых для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.О.03.05 Специальная психология 

Формируемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 

Промежу

точ ный 

контрол ь 

ОПК-6.  

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

 

Основные виды 

отклоняющегося 

поведения детей и 

подростков, 

биопсихосоциальные 

механизмы их 

формирования, 

способы 

психологической 

коррекции и 

профилактики; 

методы 

психотерапевтической 

работы с детьми и 

подростками;  

основные методы 

профилактики и 

укрепления здоровья 

детей и подростков 

Тестовые 

задания  

Вопросы 

для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Отбирать и 

применять 

психодиагностическ

ие методики, 

адекватно целям, 

ситуации и 

контингенту детей и 

подростков с 

последующей 

обработкой данных 

и их интерпретации, 

а также 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми на 

основе результатов 

диагностики 

 

Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Конкретными 

методиками 

психолого-

педагогическ

ой 

диагностики; 

основными 

методами 

патопсихолог

ического 

исследования 

нарушений 

памяти, 

мышления и 

умственной 

работоспособ

ности детей и 

подростков; 

методами 

коррекционн

о-

педагогическ

ой работы 

при 

различных 

нарушениях; 

основными 

подходами и 

Алгоритмиз

ированные 

кейсы, 

практикоор

иентирован

ные 

задание, 

тесты 

Вопросы 

для 

собеседов

ания на  

экзамене 



методами 

современной 

психотерапии 

и 

психопрофил

актики 

ОПК-8.  

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

Особенности 

строения психики и 

закономерности ее 

развития в онто- и 

филогенезе; 

варианты развития 

при различных видах 

дизонтогенеза; 

закономерности 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции обучения и 

воспитания;  

цели и задачи, 

стоящие перед 

клинической 

психологией детей и 

подростков; 

основные понятия 

пато- и 

нейропсихологии: 

теоретические 

основы, методы и 

практическое 

значение; 

основные понятия 

психологии 

аномального развития 

детей и подростков 

Тестовые 

задания  

Вопросы 

для 

собеседован

ия на  

экзамене 

Применять все 

вышеперечисленны

е знания и умения  

с учетом 

возрастной 

спецификации, 

имея основные 

представления о 

детской и 

подростковой 

специальной 

психологии; 

применять в 

образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся и 

воспитанников;  

применять базовые 

клинико-

психологические 

знания в 

практической 

работе с 

различными 

возрастными, 

социальными 

группами 

населения, 

пропагандируя 

знания в области 

психогигиены, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

собеседован

ия на  

экзамене   

Вариабельно

стью 

возможных 

подходов к 

пониманию 

психической 

нормы и 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

3.Выберите правильный ответ:
Уравновешивание, возмещение функций поврежденных систем – это:

A. компенсация 

B. координация 

C. коррекция

D. декомпенсация

 

 

 

 

1.Выберите правильный ответ: 
Предупреждение возможных социально-психологических проблем у детей разных возрастов - 

это: 

A. психопросвещение 

B. психоконсультирование 

C. коррекция и развитие 

D. психопрофилактика 

2.Выберите правильный ответ: 
Как называется шрифт,  которым пользуются незрячие дети 

A. Брайля 

B. Спирмена 

C. Маслоу 

 

 

 

4.Выберите правильный ответ: 
Коррекция – это: 

A. формирование свойственных возрасту личностных психологических новообразований 

и предпосылок для перехода к следующему возрастному периоду 

B. создание адекватных условий, учитывающих особенности психического развития 

ребенка при разных вариантах и видах нарушений 

C. система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 

преодоление или ослабление недостатков психофизического развития и отклонений в 

поведении у детей 

5.Выберите правильный ответ: 
Реабилитация – это: 

A. применение комплекса мер медицинского, социального, образовательного и 

профессионального характера с целью подготовки или переподготовки лиц, 

утративших свои способности в результате травм или болезни 

B. формирование функциональных способностей индивидуума, сниженных в результате 

травмы или болезни 

C. вторичная адаптация человека к изменившимся условиям жизни в результате травмы 

или болезни 

 

 

 

 

 

 

6.Выберите правильный ответ: 
Основной принцип коррекции по Выготскому: 

A. ориентация на дефект ребенка 

B. ориентация на потенциальные возможности ребенка 

C. ориентация на ограничения дефектом уровня развития 

D. ориентация на воспитание 



7.  Выберите правильный ответ: 
Процесс, включения ребенка с отклонениями в развитии и поведении в социальную среду, в 

общественно полезную деятельность, это: 

A. компенсация 

B. коррекция 

C. социализация 

D. реабилитация 

Повышенный уровень сложности оценочных материалов  

8. Решите кейс: 
Определите,  какой это тип обучения? 

Воспитание и обучение ребенка с отклонениями в развитии в классе среди нормально 

развивающихся детей, но по индивидуальной, специально разработанной программе под 

непосредственным руководством специалиста, или в специальных классах в общей школе. 

A. инклюзивное 

B. коррекционное 

C. дефектологическое 

 

9. Решите кейс: 
При каком специфическом течении психического развития пользуются специальными 

методами диагностики: тест переплетения пальцев, тест «Аплодирование», тест перекреста 

рук на груди или «Поза Наполеона» и др.? 

A. нарушение поведения 

B. нарушение эмоционального развития 

C. леворукость 

D. задержка психического развития (ЗПР) 
 

10. Выберите правильный ответ: 
Компенсаторные процессы реализуются на следующих уровнях: 

A. социально-психологическом и биологическом 

B. психологическом и социальном 

C. биологическом, психологическом, социально-психологическом и социальном уровнях 

D. биологическом, психологическом, межличностном, межгрупповом, социально-

психологическом и социальном уровнях 
 

11.Выберите правильный ответ: 
В каком виде реабилитации нуждается ребенок для восстановления 

утраченных учебных умений, познавательных навыков: 

A. медицинской 

B. психологической 

C. педагогической 

 

12.Выберите правильный ответ: 
Основными формами коррекционно-развивающего обучения являются: 

A. индивидуальные занятия 

B. групповые занятия 

C. фронтальные занятия  



 Высокий уровень сложности оценочных материалов 

 
13.Решение кейса  

Ян 3. Учащийся 2-го класса. Обратился отец по инициативе учительницы в связи с 

нарушениями поведения сына. Ребенок учится хорошо, легко справляется с программой, но 

внезапные вспышки гнева, драки препятствуют его пребыванию в школе. В последнее время 

Ян избил 2 одноклассников (один из них попал в больницу), порвал дневник, уходил 

несколько раз с уроков. Дома поведение тоже не лучшее: кричит, бросает на пол посуду, рвет 

книги и учебники. После этого огорчается, обещает исправиться. Такие особенности 

характера стали проявляться примерно с 3 лет, до этого ребенок рос и развивался нормально: 

ходить, говорить начал своевременно. В детском саду также постоянно были жалобы на 

нарушения поведения: драки, рискованные поступки (ходил по крыше детского сада и т. п ). 

При патопсихологическом обследовании испытуемый быстро вступает в контакт, отношение к 

заданиям несколько избирательное. Выражена пресыщаемость. Темп сенсомоторики ускорен. 

Объем, переключаемость внимания – высокая норма. Механическое запоминание успешно, 

мышление логично, с опорой на существенные признаки. При исследовании личности 

отмечается дифференцированная самооценка, испытуемый отмечает у себя 

раздражительность, вспыльчивость. Жалуется на то, что не может остановиться во время 

вспышки гнева.  

1. В чем причины нарушений поведения Яна?  

2. Что можно порекомендовать?  

  

14.Решение кейса  
Аня М, 14 лет. Девочка обратилась к психологу самостоятельно с жалобой на 

трудности общения с подругами и мальчиком. Из беседы с девочкой выяснилось, что у нее 

часто (иногда несколько раз в день) меняется настроение. Она часто плачет, обижается в ответ 

на любые изменения тона подруги, нерегулярные телефонные звонки мальчика. Эти 

колебания настроения продолжаются и дома, в зависимости от отношений с родителями и 

младшим братом, прослушанной музыки, просмотренной телепрограммы и т д. Успеваемость 

в школе хорошая, но неровная, так как выполнение заданий зависит от настроения. При 

патопсихологическом обследовании отмечается незначительная истощаемость психических 

процессов по гипостеническому типу. Внимание несколько неустойчиво. Механическое и 

смысловое запоминание успешно. Интеллект и мышление – в границах нормы. Самооценка 

адекватна, дифференцирована, с отчетливыми представлениями о мнении окружающих. При 

обследовании по ПДО отмечается высокий уровень лабильности, превышение уровня 

сенситивности над МДЧ, высокий уровень феминности.  

1. В чем причина особенностей общения у Ани?  

2. В каких мероприятиях она нуждается?  

3. Является ли ее состояние заболеванием?  

  

15.Решение кейса  
Ирина Ю., 13 лет. Обратилась в психологическую консультацию мать девочки с 

жалобой на нарушение поведения у дочери – поздние возвращения домой, общение с 

неизвестными маме друзьями. Девочка родилась своевременно, росла и развивалась 

нормально. В детстве легко адаптировалась к детям, коллективу, охотно посещала детский сад 

с 3 лет. В школе в начальных классах успевала на отлично, теперь на «4» и «5». Постоянно 

участвует в различных кружках, секциях. В последнее время занимается в секции водного 

туризма. Мать не одобряет этого увлечения, считает, что девочка могла бы заняться чем-то 

более спокойным: шитьем, вязанием и т. д. При психологическом обследовании девочка 

быстро вступает в контакт, с интересом относится к заданиям. Темп сенсомоторики быстрый. 

Нарушений со стороны психических процессов не обнаружено. Интеллект - высокая норма. 



Самооценка высокая, дифференцирована, при положительном отношении к окружающим, к 

миру в целом. При обследовании по ПДО – высокий уровень гипертимности, стремление к 

эмансипации.  

1. Какие причины такого поведения девочки?  

2. Что можно посоветовать ее маме?  

  

16. Решение кейса  
Тима О., 13 лет. Обратилась мама с жалобой на недостаточную активность сына, его 

малообщительность, отличие от более активных и «деловых» сверстников. Семья полная. 

Ребенок рос и развивался нормально, в школу пошел вовремя. С учебой справляется, но 

выражены предпочтения определенных учителей. От отношений к учителям зависит интерес к 

предмету. С одноклассниками дружит мало. Есть один друг во дворе. Мальчик плохо 

переносит разлуку с домом, семьей, поездки в оздоровительный лагерь и т.д. При 

психологическом обследовании отмечается незначительная истощаемость по 

гипостеническому типу. Других нарушений со стороны психических процессов не 

обнаружено. Интеллект – в границах нормы. Самооценка адекватная, зависит от мнения 

окружающих. При описании картин ТАТ – очень высокая чувствительность к эмоциям, 

межличностным отношениям персонажей. Выражена привязанность к матери, старшей сестре. 

По методике ПДО – высокий уровень сенситивности, низкая конформность, превышение 

феминности над маскулинностью.  

1. В чем причины особенностей поведения и общения?  

2. Что можно посоветовать маме?  

  

17. Решение кейса  
Лена В., 12 лет. Девочка находится в детприемнике. Доставлена с вокзала. Со слов девочки, 

это уже не первый побег из дома, она в течение последних двух лет регулярно 

«путешествует». За это время успела побывать во многих городах страны. При 

патопсихологическом обследовании отмечается затрудненная врабаты-ваемость, затруднена 

переключаемость внимания Механическое запоминание недостаточно: 4, 5, 4, 7. Нарушений 

со стороны мышления не обнаружено, интеллект – в границах возрастной нормы. Запас 

школьных знаний несколько недостаточен, житейски девочка хорошо ориентирована. При 

проведении методики ПДО отмечается выраженная акцентуация по неустойчивому типу, 

стремление к эмансипации, маскулинность. 

При беседе девочка описывает свою семейную ситуацию как благополучную: есть оба 

родителя, младшая сестра. Родители относятся к Лене доброжелательно, раньше ругали за 

побеги, наказывали, теперь только жалеют. Когда девочка посещает школу, то успевает там 

удовлетворительно. Интервалы между побегами составляют 2 – 2,5 мес. В этот период 

девочка хорошо учится, помогает по дому. Затем, с ее слов, она испытывает сильнейшую 

скуку, безразличие ко всему, желание убежать. Может некоторое время противостоять этому 

желанию, но не долго. Убегает обычно одна, без каких-либо провоцирующих событий. После 

«путешествия» может вернуться домой сама. 

  

1. С чем может быть связано поведение девочки?  

2. Какие мероприятия необходимы?  

  

18. Решение кейса  
Андрей С, 15 лет. Обратилась мать подростка с жалобой на изменения в поведении сына. Он 

не выходит гулять на улицу (посещает только школу), практически не общается с друзьями, 

отрастил длинные волосы, часами смотрит на себя в зеркало, рассматривает свои старые 

фотографии. При патопсихологическом обследовании подросток несколько напряжен, 

тревожен, интересуется целью исследования. Постепенно устанавливается доверительный 

контакт. Работоспособность, внимание и память – в границах нормы. При исследовании 



мышления отмечаются отдельные случаи ориентации на слабые признаки, доступные 

коррекции. Других искажений мышления не имеется. При описании картин ТАТ выражена 

тревожность, проекция идей отношения: «Они смотрят на него, следят за ним, видят, что у 

него не в порядке...» Самооценка резко занижена по параметру «внешность». Подросток 

уверен в том, что у него «огромные, оттопыренные уши», стремится скрыть этот недостаток. 

Чувствует, что все его друзья, прохожие на улице обращают внимание на его уши. При 

обследовании по ПДО отмечается высокий уровень сенситивно-шизоидной акцентуации.  

1. В чем причины нарушений поведения?  

2. Какие мероприятия необходимо провести?  

19.Выберите правильный ответ: 
Психическое здоровье рассматривается как: 

A. социальная дезадаптация 

B. тотальность проявления характера 

C. состояние душевного благополучия 

D. импульс к росту  

20.Выберите правильный ответ: 
Предметом изучения специальной психологии является… 

A. воспитание и обучение детей с нарушенным развитием 

B. развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях 

C. своеобразие психического развития лиц с нарушенным зрением 

D. особенности психического развития лиц с интеллектуальными нарушениями  

21. Выберите правильный ответ: 
Сурдопсихология – это: 

A. психология слепых 

B. психология глухих 

C. психология умственно отсталых  

22.Выберите правильный ответ: 
Тифлопсихология – это: 

A. психология аутичных детей 

B. психология слепых 

C. психология глухих 

D. психология умственно отсталых  

23.Выберите правильный ответ: 
Олигофренопсихология – это: 

A. психология слепых 

B. психология глухих 

C. психология умственно отсталых  

24.Выберите правильный ответ: 
Одной из основных задач специальной психологии является... 

A. хирургическое вмешательство 

B. медикаментозное лечение 

C. психологическая диагностика отклонений в развитии 

D. внедрение образовательных технологии  

25.Выберите правильный ответ: 
Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как развитие… 



A. имеющее стихийный, непредсказуемый характер 

B. протекающее вне воспитательного воздействия 

C. протекающее в рамках иной языковой культуры 

D. при котором влияние неблагоприятных факторов превышает компенсаторные 

возможности индивида 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины  Б1.0.04.01 Теория и методика воспаитания 
Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

«Технология и 

организация 

воспитательных 

практик (классное 

руководство)» 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий контроль промежуточны

й контроль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей, 

модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

условия их 

реализации. 

Практические 

задания 

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Анализирова

ть и 

разрабатыват

ь 

педагогическ

ие ситуации, 

содействующ

ие 

становлению 

у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности и 

ценностного 

отношения к 

человеку. 

Практические 

задания 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 

навыками 

создания в 

образовательн

ом процессе 

педагогически

х ситуаций, 

способствующ

ие духовно-

нравственному 

становлению 

обучающихся. 

 

Практические 

задания 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 



ОПК-7.  

Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Способы и 

формы 

взаимодействия 

педагога с 

участниками 

образовательны

х отношений. 

 

Практические 

задания 

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Отбирать и 

планировать 

формы, 

методы и 

технологии 

взаимодейств

ия 

участников 

образователь

ных 

отношений. 

Практические 

задания 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 

Методами 

планирования 

и организации 

деятельности 

участников в 

рамках 

образовательн

ой программы 

Практические 

задания 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Задание 1. 
К духовно-нравственным ценностям личности относят: 

А) любовь, сострадание, милосердие, миролюбие, альтруизм, терпимость 

Б) семья, образование, профессионализм, социальная справедливость, солидарность, 

равенство 

     В) богатство, деньги, природные ресурсы, орудия труда 

Г) защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России 

  

Задание 2. 
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России это: 

А) педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию 

Б) процесс взаимодействия воспитателя и воспитанника, результатом которого является 

достижение целей воспитания 

В) процесс и результат освоения учащимся системы научных знаний и на этой основе 

формирование его личности 

Г) специально-организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование мировоззрения} 

 

Задание 3. 
Общечеловеческие ценности – это: 

А) истина 

Б) добро 

В) обязательность 

Г) красота 

Д) любовь 

 

Задание 4. 
Какое из приведённых утверждений характеризует ценностные ориентации? 

А) соотнесение результата деятельности или поведения человека или процесса самой 

деятельности с заранее определёнными эталонами 

Б) избирательное отношение личности к уровню культуры другой личности, 

коллектива, общества 

В) объективное представление индивида относительно  значимости рассматриваемой 

проблемы при решении определённых задач 

Г) субъективная сторона отражения действительности, результат взаимодействия 

человека со средой, с людьми, обществом 

 

 Задание 5. 
К методам духовно-нравственного воспитания относят: 

А) объяснения, указания, команды 

Б) стимулирование, мотивационная деятельность, требование 

В) убеждения, положительный пример, этическая беседа. 

Г) моделирование, опыты, эксперименты 

 

Задание 6. 



К методам изученияу уровня сформированности духовно-нравственных ценностей 

обучающихся относятся: 

А) тестирование  

Б) убеждение  

В) беседа 

Г) социометрия 

Д) анкетирование 

 

Задание 7. 
Формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и 

гармоническое развитие человека : 

А) воспитание нравственное 

Б) воспитание трудовое 

В) воспитание эстетическое 

Г) воспитание духовное 

 

Задание 8. 
К каким умениям относится умения педагога проникать в духовный мир воспитуемых, 

объективно оценивать их эмоциональное состояние, выявлять особенности психики? 

А) исследовательские 

Б) организаторские 

В) перцептивные 

Г) коммуникативные 

 

Задание 9. 
Целенаправленная деятельность по организации взрослых и детей, ставящая своей 

целью создание условий для полноценного развития личности:  

А) воспитательная система 

Б) воспитательные отношения 

В) воспитательная работа 

Г) воспитанност 

 

Задание 10. 
Способ показа и анализа путей преодоления моральных противоречий, возникающих в 

тех или иных ситуациях и конфликтах, или создание самой ситуации, в которую 

включен воспитанник и ему самому нужно сделать нравственный выбор и совершить 

соответствующие поступки: 

А) метод примера 

Б) метод воспитывающих ситуаций 

В) метод естественных последствий 

Г) метод самонаблюдения 

 

Задание 11. 
Установить последовательность этапов решения педагогической задачи: 

А) конструирование способа педагогического взаиомдействия (воздействия) 

Б) постановка педагогической задачи на основе анализаситуациии конкретных условий 

В) анализ результатов решенич педагогической задачи. 

Г) осуществление плана решения педагогической задачи на практике 

  

Задание 12. 
К типам взаимодействия педагога с другими субъектами педагогического процесса 

относятся: 



 А)  сотрудничество 

 Б) диалог 

 В) опека 

 Г) подавление 

 Д) конфронтация 

 Е) индифферентность 

 Ж) конфликт 

 

Задание 13. 
Установите соответствие основных арактеристик взаимодействия педагогп с другими 

участниками образовательного процесса: 

 

1. взаимопознание А) активное участие в совместной 

деятельнос, инициатива в установлении 

контактов, срабатываемость, 

согласованность действий, помощь и 

поддержка друг другати 

2. взаимопонимание Б) способность приходить к согласию по 

спорным вопросам, изменение способов 

поведения и действий после рекомендаций 

в адрес друг друга 

3. взаимоотношения В) проявление такта, внимание к мнениям 

друг друга, уважение позиции друг друга, 

сопереживание, сочувствие, ответственное 

доверие 

4. взаимовлияние Г) понимание общей цели и хзадач 

взаимодействия, паринятие трудностей и 

забота друг о друге в процессе их 

преодоления 

5. взаимные действия Д) организация совместной деятельности и 

общения  на основе выявления личностных 

особенностей друг друга, обоюдного 

интереса 

 

 Задание 14. 
Под методом воспитания понимается: 

А) основное правило взаимодействия субъектов воспитания 

Б) способ взаимодействия субъектов воспитания, направленный на достижение 

воспитательной цели 

В) совокупность способов и приемов взаимодействия субъектов воспитания 

Г) система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и ученика, 

обеспечивающих усвоение содержание образования 

 

Задание 15. 
Внешнее выражение содержания воспитания, отраженное в приемах, ситуациях, 

процедурах взаимодействия, связанных со временем, количеством участников и 

порядком организации определяется как: 

А) метод воспитания 

Б) форма воспитательной работы 

В) методика воспитания 

Г) организация учебного процесса 

 



Задание 16. 
Под коллективно-творческой деятельностью подразумевается:  

А) совокупность приемов, операций, процедур и ситуаций коллективного 

взаимодействия участников дела 

Б) воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе с целью отдыха, развлечения и обучения 

В) события или ситуации в коллективе, организуемые педагогом для детей 

Г) совместная деятельность всех субъектов образовательного процесса 

 

Задание 17. 
Установить последовательность этапов педагогического общения:                    

А) коммуникативная атака; 

Б)  моделирование предстоящего общения; 

В) анализ осуществленного общения; 

Г)  управление процессом общения. 

 

Задание 18. 
Установить последовательность технологической цепочки педагогических действий: 

А) целеполагание 

Б) диагностика 

В) педагогическое взаимодействие 

Г) текущая диагностика 

Д) выбор содержания, форм и методов 

Е) итоговая диагностика 

 

Задание 19. 
Выберите правильный порядок этапов проведения коллективно-творческого дела: 

А) предварительная работа; коллективное планирование; коллективная подготовка; 

проведение дела; коллективный анализ; ближайшее последствие 

Б) предварительная работа; коллективная подготовка; коллективное планирование; 

проведение дела; ближайшее последствие; коллективный анализ 

В) коллективное планирование; предварительная работа; коллективная подготовка; 

проведение дела; ближайшее последствие; коллективный анализ 

Г) предварительная работа; коллективная подготовка; коллективное планирование; 

проведение дела; ближайшее последствие; коллективный анализ} 

  

Задание 20. 
Выберите правильный алгоритм подготовки родительского собрания: 

А) подготовка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям; выбор 

темы и определение целей; изучение научно-методической литературы; 

определение вида, формы и этапов собрания 

Б) изучение научно-методической литературы; определение вида, формы и этапов 

собрания; подготовка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям; 

выбор темы и определение целей 

В) выбор темы и определение целей; изучение научно-методической литературы; 

определение вида, формы и этапов собрания; подготовка решения собрания, его 

рекомендаций, памяток родителям 

Г) научно-методической литературы; определение вида, формы и этапов собрания; 

выбор темы и определение целей; подготовка решения собрания, его рекомендаций, 

памяток родителям} 

 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 

№ 

за

да

ни

я 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

1 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 
Г 1 

0 

1 

0 

2 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

А 1 

0 

1 

0 

3 П Множественный выбор А, Б, Г, Д 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

4 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 
Б 1 

0 

1 

0 

5 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 
В 1 

0 

1 

0 

6 П Множественный выбор А, Д 

 

2 

1 

0 

2 

1 

0 

7 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 
Г 1 

0 

1 

0 

8 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 
В 1 

0 

1 

0 

9 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 

10 Б С  выбором одного правильного ответа Б 1 1 



из предложенных 0 0 

11 П Установление  последовательности Б, А, Г, В 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

12 П Множественный выбор А, Б, В, Г, Д, Е, Ж 7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

13 В На соответствие 1-Д , 2-Г, 3-В, 4-Б, 5-А 5 

4 

3 

2 

1 

0 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

14 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

15 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

Б 1 

0 

1 

0 

16 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

А 1 

0 

1 

0 

17 П Установление  последовательности Б, А, Г, В 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

18 П Установление  последовательности Б, А, Д, В, Г, Ж 

 

6 

5 

4 

6 

5 

4 



3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

19 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

А 1 

0 

1 

0 

20 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

В 1 

0 

1 

0 
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Фонд оценочных материалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.0.04.02  Теория и технологии обучения 
Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий контроль промежуточны

й контроль 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 Содержание, 

формы, методы и 

технологии 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

 

Задания 

для 

оценки 

сформиро

ванности 

компетенц

ий 

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Ставить цели и 

задачи 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

Задания для 

оценки 

сформированност

и компетенций 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 

Навыками 

использования 

форм, методов, 

приемов и 

средств 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

Задания для 

оценки 

сформированнос

ти компетенций 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

экзамене 

ОПК-5.  

Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

Принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов, 

обучающихся; 

технологии и 

Задания 

для 

оценки 

сформиро

ванности 

компетенц

ий 

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Применять 

методы 

диагностики и 

оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

формирования 

Задания для 

оценки 

сформированност

и компетенций 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 

Диагностически

м 

инструментарие

м контроля, 

оценивания и 

корректирования 

образовательных 

результатов 

Задания для 

оценки 

сформированнос

ти компетенций 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

экзамене 



выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

методы 

корректирования 

трудностей в 

образовательном 

процессе; 

 

образовательных 

результатов; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

обучающихся. 

обучающихся 

ОПК-6.  

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Сущность, 

особенности и 

специфику 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, суть 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе применимой 

к обучающимся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Тестовые 

задания 

для 

оценки 

сформиро

ванности 

компетенц

ий 

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Осуществлять 

дифференцирова

нный отбор, 

проектировать 

психолого-

педагогические 

технологии с 

целью 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностям 

Тестовые задания 

для оценки 

сформированност

и компетенций 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 

Методиками 

реализации 

психолого-

педагогических 

технологий для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития и 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями 

Тестовые 

задания для 

оценки 

сформированнос

ти компетенций 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

экзамене 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Задание 1. 
Установить последовательность технологической цепочки педагогических действий: 

а) Целеполагание; 

б) Диагностика; 

в) Педагогическое взаимодействие; 

г) Текущая диагностика; 

д) Выбор содержания, форм и методов; 

е) Итоговая диагностика. 

 
Задане 2. 
Установить последовательность этапов педагогического общения                    

а) Коммуникативная атака; 

б) Моделирование предстоящего общения; 

в) Анализ осуществленного общения; 

г) Управление процессом общения. 

 
Задание 3. 
Установите соответствие понятий и их определений: 

1. Планирование;  

2. Прогнозирование;  

3. Моделирование;  

4. Педагогическое проектирование 

 предсказание вероятного будущего результата, то есть предположение, что может 

получиться в результате определённой деятельности человека (а) 

 практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка новых, 

не существующих в практике образовательных систем и видов педагогической деятельности 

(б)  

 разработка и осуществление определённых действий, путей, средств, способов 

достижения, выполняемых в определённой последовательности за конкретный срок 

времени с целью  достижения в будущем определённого результата (с) 

 метод исследования изучаемых объектов на заместителях, представляющих собой 

уменьшенный или увеличенный образец, отражающий в упрощённом виде структуру, 

свойства, содержание, отношения и связи между элементами реального объекта (д) 

 
Задание 4. 
Установите соответствие:   

Возраст    Ведуший вид деятельности 

1. Дошкольники 

2. Младшие      школьники 

3. Подростки 

4. Юноши  

общение  (а) 

игра (б) 

учебно-профессиональная деятельность (в) 

обучение (г) 

 

                                                                                   

Задание 5. 
Структура учебной деятельности включает: 

1. Учебную задачу 

2. Учебные действия 

3. Действия контроля 

4. Действия оценки 



Определите соответствие элементов структуры учебной деятельности следующим 

определениям:  

то, что должен усвоить ученик, подлежащий усвоению, способ действия (а) 

то, что ученик должен делать, чтобы сформировать усваиваемого  действия и 

воспроизводить этот образец (б) 

сопоставление,  воспроизведённого действия с образцом  (с)  

определение того, насколько ученик достиг результата, степени изменений, которые 

произошли в самом ребёнке (д) 

 

Задание 6. 
Выберите правильный вариант  ответа:  

 При решении каких задач практический метод применяется наиболее успешно: 

а) Формирование теоретических знаний 

б) Развитие наблюдательности 

в) Развитие репродуктивных умений и навыков 

г) Развитие самостоятельности 

 

Задание 7. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Воспитательную работe от преподавания отличает:  

  а) Соотнесение результатов деятельности с выработанными критериями 

воспитанности; 

б) Воспитательный процесс осуществляется во внеурочное время; 

в) В воспитательном процессе затруднено предвидение результатов воспитательных 

действий; 

г) Получение результатов воспитательных действий отсрочено во времени  

 
Задание 8. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и учащихся, 

обеспечивающих усвоение содержания образования, называется:  

а) Прием обучения 

б) Метод обучения 

в) Форма обучения 

г) Цель обучения 

  

Задание 9. 
 Выберите правильный вариант  ответа.  

 Организация обучения, учитывающая индивидуальные различия учащихся, 

называется: 

а) Индивидуализацией обучения; 

б) Индивидуальным подходом в обучении; 

в) Дифференциацией обучения; 

г) Дифференцированным подходом в обучении 

 

Задание 10. 
 Установите соответствие. 

      Дидактические задачи:              Организационные формы обучения: 

 1. Изучение нового материала;                а) урок 

 2. Закрепление материала;                 б) лекция 

 3.Применение ЗУНов;                 в) семинар 

 4. Обобщение и систематизация материала.     г) экскурсия 



Задание 11. 
 Выберите правильные варианты  ответов.  

 Качества знаний: 

а) Полнота и глубина 

б) Свернутость  и развернутость 

в) Системность и последовательность 

г) Конкретность и обобщенность 

 

Задание 12 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Контроль – это: 

а) Деятельность учителя по организации учебной деятельности 

б) Деятельность учащихся по освоению знаний  

в) Выявление уровня освоения учащимися содержания образования, 

соответсвующего  федеральному государственному образовательному  

стандарту 

 

Задание 13. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Выявление исходного уровня полученных знаний учащимися - это: 

а) Опрос 

б) Самооценка  

в) Мониторинг  

г) Эзамен  

 

Задание 14. 
Выберите правильные варианты  ответов.  

Помимо входного и текущего к видам контроля относят: 

а) Предварительный  

б) Тематический  

в) Рубежный 

г) Итоговый 

 

Задание 15. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

При переходе к изучению следующей части учебного материала проводится: 

а) входной контроль  

б) текущий контроль  

в) итоговый контроль 

г) промежуточный контроль 

 

Задание 16. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Результат обучения, включающий знания, способы и приемы их приобретения, 

называется:         

а) Навыком 

б) Воспитанностью 

в) Обучаемостью 

г) Обученностью 

д) Умением 

 

Задание 17. 



Выберите правильные варианты  ответов.  

Видами педагогического контроля в зависимости от временного показателя являются: 

а) Самоконтроль 

б) Текущий 

в) Итоговый 

г) Фронтальный 

д) Предварительный 

 
Задание 18. 
Выберите правильные варианты  ответов.  

Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как: 

а) Выбор теста 

б) Проведение тестирования 

в) Интерпретация результатов 

г) Корректировка 

д) Самоанализ 

 

Задание 19. 
Установите соответствие: 

1) Тематический 

контроль 

а) проверка уровня сформированности знаний и умений в соответствии с 

требованиями ГОСа 

2) Периодический 

контроль 

б) проверка уровня усвоения содержания образования после изучения 

логически завершенной части учебного материала 

3) Итоговый  

контроль 

в) систематический контроль за уровнем сформированности 

профессиональных ЗУНов учащихся, выполнением программ обучения 

и получения данных для оценки учащихся за соответствующий период 

обучения 

   

Задание 20. 
Установите соответствие: 

1) Обучающая функция 

контроля 

а) выявляет уровень сформированности ЗУНов, предусмотренных 

учебной программой 

2) Диагностическая 

функция контроля 
б) формирование ответственности, трудолюбия, дисциплины труда 

3) Воспитывающая 

функция контроля 

в) вытекает из сущности контроля, нацеленного на выявление 

интересующего явления, его оценки и принятие по итогам 

контроля управленческого решения 

 

Задание 21 
Выберите правильный вариант  ответа.  

С образовательной точки зрения план – это  

а) Целевая программа или проект, обеспеченный ресурсами 

б) Заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, 

в) 3.Последовательность и сроки выполнения работ 

г) Предположение, предусматривающее ход, осуществление чего-либо 

д) Взаимное расположение частей, краткая программа какого-либо изложения 

 
Задание 22. 
Выберите правильные варианты  ответов.  

Принципами обучения педагога творчеству  являются:  



а) дифференцированное участие педагогов, имеющих различный стаж (общий и 

педагогический), опыт творческой деятельности, в подготовке и организации 

творческой деятельности различного уровня сложности; 

б) принцип самоопределения педагога относительно уровня содержания обучения при 

наличии обязательных базовых образовательных компонентов в знаниях педагога; 

в) принцип сотрудничества и преемственности более опытных педагогов и начинающих 

(в соответствии с личным педагогическим опытом и личной программой более 

опытного педагога); 

г) принцип самообразовательной деятельности. 

 

Задание 23. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Создание реальных предпосылок для саморазвития личности специалиста в 

инновационной деятельности предполагает:  

а) Производство и присвоение новых знаний, целей, ценностей, личностных 

смыслов 

б) Раскрытие сущностных сил, деятельностных способностей человека, его 

возможностей компетентного и ответственного выполнения 

профессиональных и социальных ролей 

в) Оба варианта верны 

 

Задание 24. 
Выберите правильные варианты  ответов.  

Педагогические инновации – это: 

а) Целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду новые 

стабильные элементы (новшества), содержащие в себе новшество и 

улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой 

образовательной системы как целого; 

б) Реализация в управленческом цикле последовательности шагов, приводящей 

к обновлению управляемой образовательной системы  диагностика состояния 

проблемы и выявление проблемных полей, построение концепции 

преобразования и проектирования, программирование деятельности, 

моделирование и коррекция модели, ее адаптация и тиражирование 

результатов; 

в) Управляемые процессы создания, восприятия, оценки, освоения и 

применения педагогических новшеств; 

г) Составление творческих  методик и программ, их внедрение в 

образовательный процесс и их творческое переосмысление. 

 
Задание 25. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Отличительной особенностью педагогической технологии является: 

а) Педагогическая система 

б) Педагогический подход 

в) Педагогическая концепция 

г) Педагогическая теория 

д) Педагогическая парадигма 

 

Задание 26. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Алгоритм решения профессиональной задачи:  



1. Ознакомление с содержанием задачи; обозначение ее области знаний, 

актуальности, анализ и ключевые позиции; решение задачи в общем виде; пошаговое 

решение задачи  

2. Ознакомление с содержанием задачи; решение задачи в общем виде; обозначение 

ее области знаний, актуальности, анализ и ключевые позиции; пошаговое решение 

задачи  

3. Ознакомление с содержанием задачи; решение задачи в общем виде; пошаговое 

решение задачи; обозначение ее области знаний, актуальности, анализ и ключевые 

позиции 

4. Ознакомление с содержанием задачи; пошаговое решение задачи; решение задачи 

в общем виде; решение задачи в общем виде; обозначение ее области знаний, 

актуальности, анализ и ключевые позиции  

 

Задание 27. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Дайте определение категории «педагогической технологи»: 

а) Совокупность профессиональных умений, обеспечивающих благотворное 

воспитательное воздействие педагога на ребенка в контексте взаимодействия с 

ним и позволяющих ребенку вступать по взаимодействие с миром на уровне 

культуры, а педагогу быть профессионально свободным в достижении 

воспитательной цели;  

б) 2. Доступный внешнему восприятию образ взаимодействия детей с педагогом, 

сложившейся благодаря системе используемых средств, выстраиваемых в 

определенном логическом обеспечении метода работы с детьми; 

в) Модель организации деятельности педагога и ребенка, конструируемой с 

целью формирования у него ценностного отношения к миру и самому себе;  

г) Совокупность методов, способов обеспечивающих достижению поставленной 

образовательной цели. 

 

Задание 28. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

Перечислите функции возрастосообразных технологий оценки:  

а) Контролирующая и определительная 

б) Разграничивающая и обучающая 

в) Обучающая, контролирующая и воспитывающая 

г) Организующая, развивающая, контролирующая 

 
Задание 29. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

К педагогическим технологии предъявляются следующие требования: 

а) Эффективностью применяемых методов и средств 

б) Профессионализмом педагога 

в) Сопоставлением достигнутого уровня развития обучающегося 

(воспитанника)с целевой моделью его развития 

г) Содержанием и организационной формой деятельности 

д) Суммой знаний и умений обучающегося (воспитанника) 

 
Задание 30. 
Выберите правильный вариант  ответа.  

К категории педагогической технологии относятся: 

а) Метод 

б) Объект 



в) Средство 

г) Цель 

д) Предмет 

 
 
 

 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 

№ 

за

да

ни

я 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

1 В Установление  последовательности б, а, д, в, г, е  6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2 В Установление  последовательности б, а, г, в 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

3 В На соотвествие 1-б, 2-д, 3-а, 4-с  4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

4 В На соотвествие 1-б, 2-г, 3-а, 4-в 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

5 В На соотвествие 1-а, 2-б, 3-с, 4-д 

 

4 

3 

2 

4 

3 

2 



1 

0 

1 

0 

6 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 
в 1 

0 

1 

0 

7 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 
г 1 

0 

1 

0 

8 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 
б 1 

0 

1 

0 

9 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 

10 В На соотвествие а-1, 2, 3, 4; б-1; в-2, 3, 4; г-1, 3 4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

11 В Множественный выбор а, б, г 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

12 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

в 1 

0 

1 

0 

13 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 

 

1 

0 

1 

0 

14 В Множественный выбор б, в, г 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

15 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 

16 Б С  выбором одного правильного ответа а 1 

0 

1 

0 



из предложенных 

17 В Множественный выбор б, в, д 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

18 В Множественный выбор а, б, в 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

19 В На соотвествие 1-б, 2-в, 3-а 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

20 В На соотвествие 1-а, 2-в, 3-б 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

21 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 

22 В Множественный выбор а, б, в 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

23 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 

24 В Множественный выбор а, б, в 3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

25 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

б 1 

0 

1 

0 

26 Б С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 



27 Б  С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 

28 Б  С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

в 1 

0 

1 

0 

29 Б  С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

в 1 

0 

1 

0 

30 Б  С  выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины Б1.0.04.03 Инклюзивная педагогика 

 
Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

(практики) 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 
текущий 

контроль 
промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 
промежуточ

ный 

контроль 

текущий 

контроль 
промежуточный 

контроль 

ОПК-3. 
Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

Место и 

роль 

профессион

ально-

педагогичес

кого 

образования 

в 

реализации 

инклюзивно

го 

образования 

Тестовые 

задания 

для 

оценки 

сформиро

ванности 

компетен

ций 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

экзамене 

Применять 

способы 

обучения и 

воспитания 

детей особой 

категории в 

системе 

инклюзивного 

образования 

Тестовые 

задания для 

оценки 

сформирован

ности 

компетенций 

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене 

навыками 

разрабатывать 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 

(траектории, 

программы) в 

работе с детьми 

в рамках 

инклюзивного 

образования 

Тестовые 

задания для 

оценки 

сформирован

ности 

компетенций 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 



х стандартов 
 
ОПК-6. 
Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

Сущность и 

особенности 

процесса 

подготовки 

педагога к 

работе в 

режиме 

инклюзивно

го 

образования 

Тестовые 

задания 

для 

оценки 

сформиро

ванностик

омпетенц

ий 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

экзамене 

Планировать 

учебно-

воспитательну

ю работу в 

рамках 

инклюзивного 

образования 

Тестовые 

задания для 

оценки 

сформирован

ности 

компетенций 

Вопросы для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Навыками 

анализа 

эффективности 

организации и 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

правовой базы 

Тестовые 

задания для 

оценки 

сформирован

ности 

компетенций 

Вопросы для 

собеседования 

на экзамене 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» введено понятие «инклюзивное 
образование» - это нормативный правовой акт какого уровня: 
А) регионального 

Б) международного 

В) федерального 

Ответ: 

 

2. Инклюзивное образование – это: 
А) процесс развития детей с особыми образовательными потребностями 

Б) обеспечение равного доступа к образованию для всех, в том числе для детей с особыми 

потребностями и индивидуальными возможностями.  

В) описание процесса достижения планируемых образовательных результатов 

Ответ:  

 
3. Различают два вида интеграции:  
А) внутреннюю и внешнюю 

Б) пассивную и творческую 

В) образовательную и социальную 

Ответ:  

 
4. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в трудах 
отечественного учёного: 
А) Леонтьева А.Н. 

Б) Рубинштейна С.Л   

В) Выготского Л.С. 

Г) Лурия А.Р. 

Ответ:  

 
5. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 
А) всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

В) детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

Г) детям-инвалидам 

Ответ  

 

6. Чем вызвана необходимость развития процесса инклюзии в обществе? 
А) необходимостью развития системы образования 

Б) необходимостью создания новых инновационных технологий 

В) обеспечения доступности образования для всех категорий детей  

Ответ:  

 

7. Государственные программы «Наша новая школа» и «Доступная среда» сформулировали 
подход: 
А. признание приоритетности образования 

Б. школа – это школа для всех  

В. школа для избранных 

Ответ:  

 



8. Каким документом должно регулироваться образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на уровне начального общего образования? 
А) ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Б) Специальными требованиями, включаемыми в ФГОС НОО 

В) ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ответ:  

 

9. Привести в соответствие основные категории детей с ОВЗ с видами нозологических групп 
(т.е. видами нарушений) 
 
Категории детей 

с ОВЗ 

Виды нозологических групп (т.е. видов нарушений) 

1 категория А) дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

2 категория Б) дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

включая ранний детский аутизм (расстройства аутистического спектра - РАС) 

3 категория В) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 

4 категория Г) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений) 

5 категория Д) дети с нарушениями речи (логопаты) 

6 категория Е) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП/НОДА) 

7 категория Ж) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие) 

8 категория З) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети) 

Ответ:  

 
10. Право на создание специальных образовательных условий для ребенка с ОВЗ 
определяет: 
А) ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Б) ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

В) ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Ответ:  

 

11. Индивидуальная форма психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 
нуждающихся в особых образовательных условиях: 1_________ тьютора; 2____________ 
занятие у специалиста; 3___________ консультация 4__________ 

Необходимо в пробелы текста вопроса вставить нужные слова: 

А) психолога. 

Б) сопровождение; 

В) индивидуальная; 

Г) коррекционно-развивающее; 

Ответ:  

 

12. Современные реалии показывают, как важно и детям 1_______, и детям- 2______, и 
обычным детям овладеть навыком адекватного 3____________себя по отношению к 
окружающему социуму и осознанно выбирать дальнейший профессиональный 4________, 
а во взрослой жизни формировать устойчивые семьи, включаться в профессиональные и 
социальные 5____________.  

Необходимо в пробелы текста вопроса вставить нужные слова: 

А) оценивания 

Б) путь 

В) инвалидам 

Г) сообщества 

Д) с ОВЗ 



Ответ:  

 

13. Установите соответствие обязательных требований и характеристик, которые относятся 
к организации инклюзивного образовательного процесса: 
 

№ Название требования Характеристика требования 

1. раннее начало А. обеспечивающих доступность образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ 

2. использование специальных 

методов, приемов и средств 

обучения 

Б. с использованием методов дополнительного образования, 

соответствующих интересам детей и обеспечивающих их 

личностный рост 

3. индивидуализация и 

дифференциация обучения 

В. особой пространственной и временной организации 

образовательной среды 

4. обеспечение Г. специальных разделов, не присутствующих в программах 

образования обычно развивающихся сверстников 

5. введение, при 

необходимости, в 

содержание обучения 

обучающегося 

Д. с учетом состояния и особенностей коммуникации, 

восприятия, двигательного и познавательного развития детей 

с ОВЗ 

6. организация работы по 

социализации обучающихся 

Е. комплексной коррекционно-развивающей 

работы 

Ответ:  

 

14. Структура индивидуальной образовательной программы обучающегося с ОВЗ 
представляет собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных 
разделов. Привести в соответствие содержание разделов: 

 

№/№ Разделы Содержание разделов 
1. Первый раздел А) Индивидуальный учебный план 

2. Второй раздел Б) Мониторинг достижений обучающегося 

3. Третий раздел В) Содержание программы (образовательный компонент, 

коррекционный компонент, воспитательный компонент) 

4. Четвертый 

раздел 

Г) Пояснительная записка 

5. Пятый раздел  Д) Заключение и рекомендации 

6. Шестой раздел Е) Титульный лист 

Ответ: 

 
15. Привести в соответствие последовательность (алгоритм) психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ: 
 

Этапы 
сопровождения 

Последовательность (алгоритм) сопровождения 

1 этап А) Осмысление и оценка результатов деятельности по 

сопровождению 

2 этап Б) Разработка плана комплексной помощи. 

3 этап В) Реализация плана по решению проблемы 

4 этап Г) Анализ полученной информации. 

5 этап Д) Постановка проблем на основе диагностики 

Ответ:  

 



16. Принципы организации консультативной помощи родителям детей с ОВЗ. Установить 
соответствие: 

 

Принципы Содержание принципа 
1. принцип 

конфиденциальности 
А) вся информация для родителей дается в доступной форме 

без использования излишней терминологии. 

2. принцип комплексности Б) информация об особенностях ребенка и его семье не 

разглашается без согласия родителей 

3. принцип научности В) работа с ребенком и его семьей осуществляется командой 

специалистов разного профиля 

4. принцип доступности Г) информация, предоставляемая учреждением, должна быть 

достоверной и иметь научную основу 

Ответ: 
 

17. Определить правильный  алгоритм решения профессиональной задачи в инклюзивном 
образовании:  
А) ознакомление с содержанием задачи; пошаговое решение задачи; решение задачи в общем 

виде; решение задачи в общем виде; обозначение ее области знаний, актуальности, анализ и 

ключевые позиции; 

Б) ознакомление с содержанием задачи; решение задачи в общем виде; обозначение ее области 

знаний, актуальности, анализ и ключевые позиции; пошаговое решение задачи; 

В) ознакомление с содержанием задачи; решение задачи в общем виде; пошаговое решение 

задачи; обозначение ее области знаний, актуальности, анализ и ключевые позиции; 

Г) ознакомление с содержанием задачи; обозначение ее области знаний, актуальности, анализ и 

ключевые позиции; решение задачи в общем виде; пошаговое решение задачи. 

Ответ:  

 

18. Определение категории «Технология инклюзивного образования»: 
А) модель организации деятельности педагога и обучающегося с ОВЗ, конструируемой с 

целью формирования у него ценностного отношения к миру и самому себе;  

Б) доступный внешнему восприятию образ взаимодействия обучающихся с педагогом, 

сложившейся благодаря системе используемых средств, выстраиваемых в определенном 

логическом обеспечении метода работы в инклюзивном классе; 

В) организационные и педагогические технологии, создающие условия для качественного 

доступного образования всех без исключения детей, обеспечиваемое благотворным воздействием 

педагога на обучающихся; 

Г) совокупность методов, способов, обеспечивающих достижению поставленной образовательной 

цели. 

Ответ:  
 
19. При возникновении противоречивых мнений по поводу результатов диагностики 
принимаются решения: 
А) на основании медицинского диагноза  

Б) компромиссные в пользу ребенка 

В) на основании заключения педагога-дефектолога 

Ответ:  

 
20. Что понимают под специальными условиями для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья? 
A) использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

Б) использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 



В) все вышеперечисленное 

Ответ:  

 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 

№ 
за-
да-
ния 

Уровни 
сложности 
оценочных 
материалов 

 
 

Типы оценочных материалов 

 
 

Ключи правильных ответов 

Критерии оценивания 
 

Количество 
совпадений 

 
Балл 

1. Б С выбором одного правильного ответа  
из предложенных 

В 1 
0 

1 
0 

2. Б С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 
Б 1 

0 
1 
0 

3. Б С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 
В 1 

0 
1 
0 

4. Б С выбором одного правильного ответа 
из предложенных 

В 1 
0 

1 
0 

5. Б С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 
А 1 

0 
1 
0 

6. Б С выбором одного правильного ответа  
из предложенных 

В 1 
0 

1 
0 

7. Б С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 

Б 1 
0 

1 
0 

8. Б С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 
А 1 

0 
1 
0 

9. В На соответствие 1-В; 2-Ж; 3-Д; 4-З; 5-А; 6-Е; 7-Б; 8-Г 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10. Б С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 
А 1 

0 
1 
0 

11. В  На соответствие 1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А. 
 

 

4 
3 
2 
1 
0 

4 
3 
2 
1 
0 

12. В На соответствие 1-Д; 2-В; 3-А; 4-Б; 5-Г 5 5 



4 
3 
2 
1 
0 

4 
3 
2 
1 
0 

13. В  На соответствие 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Е; 5-Г; 6-Д 6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

14. В На соответствие 1-Е; 2-Г; 3-А; 4-В; 5-Б; 6-Д 6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

15. В На соответствие 1-Д; 2-Г; 3-Б; 4-В; 5-А 5 
4 
3 
2 
1 
0 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

16. В На соответствие 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А 4 
3 
2 
1 
0 

4 
3 
2 
1 
0 

17. Б  С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 
Г 1 1 

18. Б  С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 
В 1 1 

19. Б   С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 
Б 1 1 

20. Б  С выбором одного правильного ответа  

из предложенных 
В 1 1 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 
− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                           
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                           
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для 

формирования диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не 

менее 10 задач, которые могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.0.04.03 Образовательные программы общего и дополнительного образования 
Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

текущий 

контроль 

промежут

очный 

контроль 

ОПК-2. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, основы 

проектирования, 

научно-

методическое 

обеспечение 

Тестовые 

задания для 

оценки 

сформирован

ности 

компетенций 

Вопросы 

для 

собеседован

ия на 

экзамене 

Использовать 

средства ИКТ в 

разработке 

отдельных 

компонентов 

примерных 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Тестовые 

задания  

Вопросы для 

собеседовани

я на экзамене 

Навыки 

применения ИКТ 

для разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Тестовые 

задания  

 

Вопросы 

для 

собеседов

ания на 

экзамене 

ОПК-6. 

Способен  

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

Сущность, 

особенности и 

специфику 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, суть 

индивидуализации 

Тестовые 

задания для 

оценки 

сформирован

ности 

компетенций 

Вопросы 

для 

собеседован

ия на 

экзамене  

Осуществлять 

дифференцирова

нный отбор, 

проектирует 

психолого-

педагогические 

технологии с 

целью 

индивидуализац

ии обучения, 

Тестовые 

задания  

Вопросы для 

собеседовани

я на экзамене  

Методиками 

реализации 

психолого-

педагогических 

технологий для 

индивидуализации 

обучения, 

развития и 

воспитания 

обучающихся, в 

Тестовые 

задания  

Вопросы 

для 

собеседов

ания на 

экзамене  



обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе применимой 

к обучающимся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

том числе с 

особыми 

потребностями. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Задание 1. Установить последовательность технологической цепочки педагогических действий: 
а) целеполагание; 

б) диагностика; 

в) педагогическое взаимодействие; 

г) текущая диагностика; 

д)  выбор содержания, форм и методов; 

е)  итоговая диагностика. 

 
Задание 2. Выберите правильный вариант  ответа. Документы, определяющие содержание образования: 
а) образовательная программа 

б) образовательные методы 

в) образовательный устав 

 
Задание 3. Установите соответствие:   
1. Планирование;  

2. Прогнозирование; 

3. Моделирование;  

4. Педагогическое проектирование 

а) предсказание вероятного будущего результата, то есть предположение, что может получиться в результате определённой 

деятельности человека; 

б) практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка новых, не существующих в практике образовательных 

систем и видов педагогической деятельности; 



в) разработка и осуществление определённых действий, путей, средств, способов достижения, выполняемых в определённой 

последовательности за конкретный срок времени с целью  достижения в будущем определённого результата; 

г) метод исследования изучаемых объектов на заместителях, представляющих собой уменьшенный или увеличенный образец, 

отражающий в упрощённом виде структуру, свойства, содержание, отношения и связи между элементами реального объекта. 

 
Задание 4. Выберите правильный вариант  ответа. Программы дошкольного образования, начального, основного и среднего 

(полного) общего образования: 
а) частные 

б) государственные 

в) общеобразовательные  

 
Задание 5. 
Выберите правильный вариант  ответа. Основная образовательная программа (ООП) образовательного учреждения 
определяет: 
1) цели образовательного процесса  

2) методы образовательного процесса 

3) способы образовательного процесса 

 
Задание 6. Выберите правильный вариант  ответа. Индивидуальный стиль педагогической деятельности – это: 

а) совокупность  характерных и устойчивых для данного учителя задач, средств и способов педагогической деятельности и общения 

б) стиль отношений и характер взаимодействия учителя со школьником 

в) способность, постичь смысл действий и поступков школьника 

г) индивидуальная система методов, форм, средств, используемых педагогом 

 

Задание 7. Выберите правильный вариант  ответа. Коллективизм -  это: 
а) склонность присоединиться в один или несколько коллективов и переносить часть личной ответственности на коллектив 

б) деятельность группы людей объединённых общими целями, задачами для решения возникших проблем 

в) группа людей ориентированных на выполнение социальных, образовательных, общественных задач 
г)
 группа высокого уровня развития, где межличностные отношения опосредованы общественно ценным и личностно значимым 

содержание совместной деятельности
 

 

Задание 8. Допускается ли сочетание различных форм получения образования и форм обучения? 
 



Задание 9. Выберите несколько вариантов ответа. Для разработки учебных задач/заданий по конкретной теме надо 
обратиться к следующим разделам примерной рабочей программы: 

а) Предметные образовательные результаты 

б) Метапредметные образовательные результаты 

в) Личностные образовательные результаты 

г) Тематическое планирование 

д) Пояснительная записка 

 
Задание 10. Выберите несколько вариантов ответа. Внеурочная деятельность в начальной школе призвана решать задачи: 
а) обеспечения благоприятной адаптации ребёнка в школе. 

б) улучшения условий для развития ребёнка. 

в) воспитания любви к окружающей среде. 

г) оптимизации учебной нагрузки учащихся 

 
Задание 11. Выберите правильный вариант  ответа. С образовательной точки зрения, план – это:  
а) целевая программа или проект, обеспеченный ресурсами; 

б) заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок; 

в) последовательность и сроки выполнения работ; 

г) предположение, предусматривающее ход, осуществление чего-либо; 

д) взаимное расположение частей, краткая программа какого-либо изложения. 

 
Задание 12. Выберите несколько вариантов ответа. Принципами обучения педагога творчеству  являются:  

а) дифференцированное участие педагогов, имеющих различный стаж (общий и педагогический), опыт творческой деятельности, в 

подготовке и организации творческой деятельности различного уровня сложности 

б) принцип самоопределения педагога относительно уровня содержания обучения при наличии обязательных базовых 

образовательных компонентов в знаниях педагога 

в) принцип сотрудничества и преемственности более опытных педагогов и начинающих (в соответствии с личным педагогическим 

опытом и личной программой более опытного педагога) 

г) принцип самообразовательной деятельности 



Задание 13. Выберите правильный вариант  ответа. Создание реальных предпосылок для саморазвития личности 
специалиста в инновационной деятельности предполагает:  

а) производство и присвоение новых знаний, целей, ценностей, личностных смыслов; 

б) раскрытие сущностных сил, деятельностных способностей человека, его возможностей компетентного и ответственного 

выполнения профессиональных и социальных ролей; 

в) оба варианта верны 

 
Задание 14. Выберите правильный вариант  ответа. Педагогические инновации – это:  

а) целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду новые стабильные элементы (новшества), содержащие в себе 

новшество и улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы как целого; 

б) реализация в управленческом цикле последовательности шагов, приводящей к обновлению управляемой образовательной 

системы  диагностика состояния проблемы и выявление проблемных полей, построение концепции преобразования и проекти-

рования, программирование деятельности, моделирование и коррекция модели, ее адаптация и тиражирование результатов; 

в) управляемые процессы создания, восприятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств; 

г) составление творческих  методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и их творческое переосмысление. 

 
Задание 15. Выберите правильный вариант  ответа. Отличительной особенностью педагогической технологии является: 
а) педагогическая система 

б) педагогический подход 

в) педагогическая концепция 

г) педагогическая теория 

д) педагогическая парадигма 

Задание 16. Выберите правильный вариант  ответа. Алгоритм решения профессиональной задачи: 
а) ознакомление с содержанием задачи; обозначение ее области знаний, актуальности, анализ и ключевые позиции; решение задачи в 

общем виде; пошаговое решение задачи  

б) ознакомление с содержанием задачи; решение задачи в общем виде; обозначение ее области знаний, актуальности, анализ и 

ключевые позиции; пошаговое решение задачи  

в) ознакомление с содержанием задачи; решение задачи в общем виде; пошаговое решение задачи; обозначение ее области знаний, 

актуальности, анализ и ключевые позиции 

г) ознакомление с содержанием задачи; пошаговое решение задачи; решение задачи в общем виде; решение задачи в общем виде; 

обозначение ее области знаний, актуальности, анализ и ключевые позиции  

 



Задание 17. Выберите правильный вариант  ответа. Педагогическая технология - это: 
а) совокупность профессиональных умений, обеспечивающих благотворное воспитательное воздействие педагога на ребенка в 

контексте взаимодействия с ним и позволяющих ребенку вступать по взаимодействие с миром на уровне культуры, а педагогу 

быть профессионально свободным в достижении воспитательной цели; 

б) доступный внешнему восприятию образ взаимодействия детей с педагогом, сложившейся благодаря системе используемых 

средств, выстраиваемых в определенном логическом обеспечении метода работы с детьми; 

в) модель организации деятельности педагога и ребенка, конструируемой с целью формирования у него ценностного отношения 

к миру и самому себе;  

г) совокупность методов, способов обеспечивающих достижению поставленной образовательной цели. 

 
Задание 18. Выберите правильный вариант  ответа. Функции возрастосообразных технологий:  

а) контролирующая и определительная 

б) разграничивающая и обучающая 

в) обучающая, контролирующая и воспитывающая 

г) организующая, развивающая, контролирующая 

 
Задание 19. Выберите правильный вариант  ответа. К педагогическим технологии предъявляются следующие требования: 

а) эффективность применяемых методов и средств; 

б) профессионализм педагога; 

в) сопоставление достигнутого уровня развития обучающегося (воспитанника)с целевой моделью его развития; 

г) содержание и организационная форма деятельности; 

д) сумма знаний и умений обучающегося (воспитанника). 

 
Задание 20. Дополните предложение: Стандарт устанавливает требования к структуре, условиям,... 

а) целям; 

б) педагогам; 

в) результатам; 

г) содержанию. 

 

 
 
 
 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 

№ 

зад

ани

я 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество совпадений Балл 

1 В Установление последовательности 

 

б, а, д, в, г, е 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 

3 В На соответствие  

 

1-б , 2-д, 3-а, 4-с 

 

4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

4 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

в  

 

1 

0 

1 

0 

5 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 

6 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 

7 Б С выбором одного правильного ответа 

из предложенных 

а 1 

0 

1 

0 

8 Б Бинарный ответ (да/нет) нет 1 

0 

1 

0 

9 П Множественный выбор; а, б, в, г  4 

3 

4 

3 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобьретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для 

формирования диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не 

менее 10 задач, которые могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 
Наименование дисциплины: Б1.О.04.05 Нормативно-правовое обеспечение образования  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Задание 1. Выберите принципы государственной политики в области образования: 

а) гуманистический характер образования; 

б) общедоступность образования; 

в) равенство светского и религиозного образования; 

г) единство федерального образовательного и культурного пространства 

 

 Задание 2. Установите соответствие между типом образовательной организацией и его конкретным видом:  

вид образовательноц организации                                           Тип образовательной 

1) лицей, гимназия;                                                                     а) профессиональная образовательная организация 

2) электромонтажный техникум;                                              б) общеобразовательная организация 

3) детский сад компенсирующего вида;                                  в) организация высшего образования 

4) академия                                                                                 г) дошкольная образовательная организация 

 

 

Задание 3. Расставьте виды нормативных правовых актов в соответствии с их юридической силой. 

а) Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

б)Конституция РФ; 

в) Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989; 

г) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

е) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» 

 

 

Задание 4. Законодательство Российской Федерации в сфере образования включает в себя (укажите лишнее): 

а) Конституцию Российской Федерации; 

б) любой нормативно-правовой акт; 



в) принимаемые в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации;  

г) законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования. 

 

Задание 5. Выберите верные суждения о правах педагогических работников и запишите цифры, под которыми они указаны. 

а) осуществлять подбор кадров 

б) защита профессиональной чести и достоинства 

в) проходить процедуру лицензирования 

г) участие в управлении образовательной организацие 

д) пользоваться библиотечными  и информационными ресурсами 

 

Задание 6. Обучающийся вправе обжаловать акты образовательной организации: 

а) в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

б) в Европейском суде по правам человека; 

в) подать жалобу руководителю образовательной организации; 

г) в Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

 

Задание 7. Законно ли требование учителя об отчислении из муниципальной школы ученика 7 класса, достигшего возраста 13-ти лет, за то, 

что тот «ленится и совершенно не желает изучать его предмет»? 

 а) Да, такое требование вполне правомерно и администрация школы, не нарушая требований закона, может его удовлетворить;  

б) Да, требование правомерно но только в случае, если этот ученик к тому же неоднократно нарушил устав образовательного учреждения и 

(или) совершил противоправные действия;  

в) Да, правомерно, если аналогичные требования поступают и от других учителей;  

г) Нет. 

 

 

Задание 8. Какие элементы формируют правовой статус обучающегося: 

а) права; 

б) гражданство; 



в) обязанности; 

г) поощрения. 

 

Задание 9. Родители  (законные  представители)  ученика, обучающегося  в  общеобразовательной  школе,  потребовали  журнал  успеваемости  

и  другие  документы  для  ознакомления  с  опенками  успеваемости своего ребенка. Вправе ли они это сделать? 

а) да, безусловно; 

б) нет, они вправе только попросить, но им можно отказать; 

в) да, если утерян или не ведется дневник успеваемости ученика; 

г) нет, это документ только внутреннего пользования? 

 

 

Задание 10. Студентка последнего курса Башкирского государственного педагогического университета Маслова  начала задумываться о 

дальнейшей работе учителя. Какие документы ей потребуются для устройства на работу? 

 

а) Характеристика  с места учебы; 

б) диплом о педагогическом образовании; 

в) заполненная анкета; 

г) справка об отсуствии судимости; 

д) справка о состоянии здоровья 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
 



№ 

за

да

ни

я 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных материалов Ключи правильных ответов Критерии оценивания 

Количество 

совпадений 

Балл 

1 Б Множественный выбор а, б, г 

 

2-3 

1 

0 

3 

1 

0 

2 П На соответствие а – 2, б – 1, в – 4, г-3 4 

2-3 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

3 П Установление последовательности 1 – в, 2 – б, 3 – а, 4 – е, 5 - г 5 

3-4 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

4 Б С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

б 1 

0 

2 

0 

5 П Множественный выбор б, г, д 2-3 

1 

0 

3 

1 

0 

6 П Множественный выбор а, в,г 2-3 

1 

0 

2-3 

1 

0 

7 В С выбором одного правильного 

ответа из предложенных 

г 1 

0 

2 

0 

8 П Множественный выбор а, в 2 

1 

0 

2 

1 

0 

9 В С выбором одного правильного а 1 2 



ответа из предложенных 0 0 

10 П Множественный выбор б, г, д 2-3 

1 

0 

2-3 

1 

0 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень 

приобьретенных компетенций обучающихся 

 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, 

и используемые для формирования диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой 

компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые могут быть использованы для 

формирования диагностической работы 

УК-8- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование дисциплины: Б1.О.05.01 Анатомия и возррастная физиология 

Формруема

я 

компетенци

я и 

требования 

к 

результатам 

освоения 

дисциплины  

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть 

текущий 

контроль 

промежуто

чный 

контроль 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

УК-8- 

способен 

создавать и 

поддержива

ть в 

повседневн

ой жизни и 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

безопасные 

условия 

жизнедеяте

льности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечени

я 

устойчивог

о развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе 

и 

возникнове

нии 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

1. осн

овные 

положе

ния и 

термин

ологию 

анатом

ии и 

физиол

огии 

челове

ка; 

2. осн

овные 

законо

мернос

ти 

роста и 

развит

ия 

органи

зма 

челове

ка;  

3. вли

яние 

наслед

ственн

ости и 

среды 

на 

развива

ющийс

я 

органи

зм; 

4. стр

оение и 

функци

и 

систем 

органо

в 

здоров

ого 

Конспектиро

вание и 

разбор 

основных 

нормативно-

правовых 

документов 

Вопросы 

для 

собеседова

ния на 

зачете 

1. определя

ть 

топографи

ческое 

расположе

ние и 

строение 

органов и 

частей 

тела; 

2. примен

ять знания 

по 

анатомии 

и 

физиологи

и при 

организац

ии учебно-

воспитате

льной 

работы;  

3. учитыв

ать 

особеннос

ти 

физическо

й 

работоспо

собности и 

закономер

ности ее 

изменения 

в течение 

различных 

интервало

в времени 

(учебный 

год, 

четверть, 

месяц, 

неделя, 

день, 

занятие) 

при 

Собеседование 

– 

формулирован

ие цели  

Кейс-задача* 

по выбору 

корректной 

цели (из 

предложенных

) 

применительно 

к заявленной 

теме 

Вопросы для 

собеседован

ия на зачете 

 

методиками

определени

я 

индивидуал

ьно-

типологичес

ких 

особенносте

й детей и

подростков;

2. 

готовности 

ребенка к

обучению;

3. 

практически

ми и

исследовате

льскими 

навыками 

для 

оптимально

й 

организации

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

4. 

методиками

и навыками

для 

воспитания 

у учащихся

стремления 

к 

обеспечени

ю 

полноценно

й 

социальной 

деятельност

и. 

 



челове

ка, а 

также 

физиол

огичес

кие 

характе

ристик

и 

основн

ых 

процес

сов 

жизнед

еятельн

ости; 

5. возр

астные 

анатом

о-

физиол

огичес

кие 

особен

ности 

детей и 

подрос

тков; 

 

проектиро

вании и 

реализаци

и 

образовате

льного 

процесса. 

4.  

поддержив

ать свой 

должный 

уровень 

физическо

й 

подготовл

енности 

для 

обеспечен

ия 

полноценн

ой 

профессио

нальной 

деятельно

сти. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных 

Задание 1. Наука, изучающая функции живого организма, его организма, его органов и систем, клеток и 

клеточных структур, процессы их жизнедеятельности, называется … 

а) эмбриологией 

б) антропологией 

в) анатомией 

г) физиологией 

 

Задание 2. Количественные и качественные изменения, происходящие в организме человека, 

заключающиеся в усложнении строения и функций всех тканей, органов, их дифференцировке, 

усложнении взаимоотношений органов и систем организма и процессов их регуляции, называют … 

а) гетерохронностью 

б) развитием  

в) оплодотворением 

г) ростом 

 

Задание 3 Через жидкие среды организма (кровь, лимфу, тканевая жидкость) осуществляется … 

а) саморегуляция 

б) осморегуляция 

в) гуморальная регуляция  

г) нервная регуляция 

 

Задание 4. Мышцы, действующие одновременно (или поочередно) в двух противоположных 

направлениях, называются  

а) антагонистами 

б) синергистами 

в) разгибателями 

г) сгибателями 

 

Задание с множественным выбором 

Задание 5. Вегетативная нервная система состоит из таких частей, как … 



а) соматической 

б) периферической 

в) симпатической  

г) парасимпатической  

 

Задание 6. В среднем мозге расположены первичные подкорковые центры … 

а) слуха  

б) дыхания 

в) обоняния 

г) зрения  

 

Задание 7. Для крови IV группы характерно наличие в эритроцитах агглютиногенов … 

а) Β  

б) Α 

в) β 

г) ά 

 

Задание 8. К незернистым лейкоцитам относят …  

а) лимфоциты  

б) моноциты  

в) эозинофилы 

г) нейтрофилы 

 

 

Задание на установление последовательности/ соотвествия/дополнение (только ввод числа) 

 

9. Установите соответствие между видом безусловного рефлекса и его примером 

Вид безусловного рефлекса Пример безусловного рефлекса 

1. Пищевой рефлекс А. Рефлексы, связанные с воспроизводством потомства 

2. Оборонительный рефлекс Б. Сокоотделение в ответ на раздражение слизистой рта, 

глотание 

3. Половой рефлекс В. Отдергивание руки от пламени, кашель, чихание 

 

10. Установите соответствие между видом рефлекса и его характеристикой 

Вид рефлекса Характеристика рефлекса 

1. Интероцептивные 

рефлексы 

А. Условные рефлексы, образуемые на стимулы, 

воспринимаемые наружными внешними рецепторами тела 

2. Экстероцептивные 

рефлексы 

Б. Условные рефлексы, формируемые на раздражение 

собственных рецепторов поперечнополосатой мускулатуры 

туловища и конечностей 

3. Проприорецептивные 

рефлексы 

В. Условные рефлексы, обеспечивающие физиологические 

процессы гомеостатической регуляции функции внутренних 

органов 



Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий диагностической работы 
Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы заданий Ключи правильных 

ответов 

Критерии оценивания 

Колич

ество 

совпа

дений 

Балл 

Высокий Задание на установление 

последовательности/ 

соотвествия/дополнение 

(только ввод числа) 

9 

1- Б 

2- В 

3-А 

10 

1- В 

2-А 

3-Б 

7 7 

Повышенны

й  
Задание с множественным 

выбором 

5- в,г 

6- а,г 

7- а,б 

8- а,б 

 

9 9 

Базовый  Задание с выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

 

1-г 

2-б 

3-в 

4-а 

4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания диагностической работы 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Типы оценочных 

материалов 

Ключи правильных 

ответов 

Критерии оценивания 

1 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Г Правильный ответ – 1 

балл 

2 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

Б Правильный ответ – 1 

балл 

3 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

В Правильный ответ – 1 

балл 

4 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

А Правильный ответ – 1 

балл 

5 В Множественный 

выбор 

В,Г Совпадений Балл 

2 2 

1 1 

0 0 
 

6 В Множественный 

выбор 

А,Г Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 
 

7 В Множественный 

выбор 

А,Б Совпадений Балл 

2 2 

1 1 

0 0 
 

8 В Множественный 

выбор 

А,Б Совпадений Балл 

2 2 

1 1 

0 0 
 

9 П На соответствие 1- Б 

2- В 

3-А 

 

Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 
 

10 П На соответствие 1- В 

2-А 

3-Б 

Совпадений Балл 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 
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Фонд оценочныхматериалов и (или) средств (далее – оценочные материалы, ФОМ) 

по образовательной программе формируется для определения уровня достижения 

результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, установленных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки. 

Оценочные материалы в структуре образовательной программы являются 

обязательным компонентом. ФОМ, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета Университета. Указывать сведения об утверждении ФОМ как отдельного 

документа не требуется. Допускается указание даты актуалиации с указанием 

обоснования внесения изменений в данный компонент образовательной программы (без 

изменения даты утверждения комплекта ОПОП Ученым советом Университета). 

Под оценочными материалами Университета понимается совокупность 

разработанных и утвержденных оценочных средств, представляющих собой: 

− комплекс заданий различного типа,  

− ключи правильных ответов,  

− критерии оценки,   

используемых при проведении оценочных процедур: 

− текущего контроля,  

− промежуточной аттестации,  

− государственной итоговой (итоговой) аттестации)  

с целью оценивания достижения обучающимися результатов освоения образовательной 

программы и (или) результатов обучения по:  

− отдельным дисциплинам (модулям),  

− практикам. 

Оценочные материалы, разработанные Университетом, должны обеспечивать 

надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения и (или) освоения 

образовательной программы и отвечать следующим требованиям: 

− соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию 

изучаемых дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы, практик; 

− наличие полного и достаточного состава оценочных материалов в целях 

возможного отбора заданий для комплектования диагностической работы как 

одного из аккредитационных показателей
1
; 

 

− соответствие оценочных средств предмету оценки, направленной на 

определение уровня достижения планируемых результатов обучения и (или) 

освоения образовательной программы (ее части); 

                                                 
1
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 N МН-5/339 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по применению аккредитационных показателей по 

образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. N 1094", утв. Минобрнауки России, 

Рособрнадзором) 



− использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, 

соответствующих действующему законодательству в определенной сфере 

общественных отношений, отраслевым регламентам, ГОСТу(ам) и т.д. 

Оценочные материалы Университета в зависимости от профиля (направленности) 

образовательной программы могут содержать задания в виде расчетных задач, мини-

кейса, ситуационных задач, практико-ориентированных заданий. 

Для формирования диагностической работы
2
 оценочные материалы 

предоставляются Университетом в электронном виде, доступном для редактирования. 

В качестве заданий текущего и промежуточного контроля в зависимости от 

профиля (направленности) образовательной программы и содержания конкретной 

дисциплины/практики могут быть использованы вопросы для обсуждения (при 

проведении занятий в форме коолоквиумов, круглых столов, диспутов, дискуссий и т.п.), 

темы для подготовки презентаций/ докладов/ отчетов по практике, тесты, эссе, деловая 

(ролевая) игра, заполнение таблиц, построение графиков/диаграмм, составление 

шрафических работ (в том числе с использованием программного обеспечения), задания 

для письменных контрольных работ (преимущественно для студентов заочной формы 

обучения), выполнение и защита проекта, заполнение рабочей тетради (фрагменты 

которой могут быть использованы для формирования диагностической работы), тренинг, 

выполнение творческих заданий (как индивидуальных, так и групполвых), выполнение 

лабораторных работ, научно-исследовательких работ, подготовка курсовых работ и 

проектов и т.д. Не рекомендуется злоупотреблять такими формами оценочных материалов 

(в больших объемах и частоте использования при реализации ОПОП) как 

конспектирование, реферат, краткий тест на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных. Все вышеперчисленные формы работы и их тематика включаются в 

содержание рабочих программ дисциплин и практик, в данном фонде представлены 

только наименованиями в таблице структуры ФОМ по каждой дисциплине (практике). 

 

                                                 
2
 Диагностическая работа проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, 

по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным), 

общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в 

совокупности составляет не менее 3-х и не более 5-ти компетенций. 

Продолжительность выполнения обучающимися диагностической работы не может 

превышать 2-х академических часов. 

Общее количество заданий, включенных в диагностическую работу, составляет, как правило, 

не более 30 заданий. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна 

составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную 

программу, от списочного состава академических групп. 

Диагностическая работа может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает 

осуществление видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной 

видеозаписи. 
 



Структура ФОМ* по каждой дисциплине (практике), позволяющих оценить уровень приобретенных компетенций обучающихся 
 
*отмечены формы оценочных материалов, представленные в электронном виде, доступном для редактирования, и используемые для формирования 

диагностической работы. По каждой дисциплине (практике) по каждой компетенции в ФОМ должны быть представлены не менее 10 задач, которые 

могут быть использованы для формирования диагностической работы 

 

Наименование дисциплины: Б1.О.05.02 Основы медицинских знаний и первая помощь при неотложных состояниях 

 
Формруемая 

компетенция и 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

знать Оценочные средства уметь Оценочные средства владеть Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ный 

контроль 

текущий контроль промежуточны

й контроль 

текущий 

контроль 

промежуточн

ый контроль 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

приемы создания 

и поддержания 

безопасных и 

оптимальных, 

соответствующих 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям и 

стандартам, 

условий 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов; 

 

Тестовые 

задания  

Вопросы для 

собеседован

ия на зачете 

Использовать 

приемы первой 

и 

допсихологиче

ской помощи 

пострадавшим 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

Ситуационные 

задачи 

Демонстрация 

практических 

навыков по 

оказанию первой 

помощи  

Вопросы для 

собеседования 

на зачете 

Навыками 

формирования 

культуры 

безопасного и 

ответственного 

поведения, 

использования 

здоровьесберегающ

их технологий в 

учебном процессе и 

профилактики  

детского 

травматизма 

 

Ситуационн

ые задачи 

Вопросы для 

собеседования 

на зачете 

Решение 

ситуационной 

задачи с 

демонстрацие

й 

практических 

навыков по 

оказанию 

первой 

помощи 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Задание 1. Установите последовательность мероприятий первой помощи в 

ДТП: 
1. Обеспечить собственную безопасность и безопасность пострадавших 

2. Вызвать скорую медицинскую помощь 

3. Провести осмотр пострадавших 

4. Оказать первую помощь 

 

Ответ: ____________ 

 

Задание 2. Установить соответствие между видом раны и ранящим 
предметом 

1. Резаные раны     А.  раны, нанесенные режущим предметом 

(ножом, стеклом) 

2. Огнестрельные раны  Б  раны, нанесенные пулей, осколком снаряда 

3. Колотые раны      В. раны, нанесенные гвоздем, иглой, шилом или 

другим острым предметом 

4. Ушибленные  раны              Г. раны, возникающие при воздействии тупого 

предмета 

 

Ответ: 1-____;  2-____;  3-____;  4--____. 
 

Задание 3. Сахарный диабет – заболевание, обусловленное абсолютной или 
относительной недостаточностью _____ в крови и нарушением вследствие этого всех 
видов обмена веществ в организме, в первую очередь углеводного (вставьте 
пропущенное слово) 

1. Инсулина 

2. Глюкагона 

3. Кортизола 

4. Мелатонина 

 

Ответ: ____________ 

 

Задание 4. Вы  видите, как подавился ребенок, он краснеет, сильно кашляет и 
плачет. Ваши действия? 

1. Сильно постучать ему по спине и если не выскочит, то надавить на живот 

2. Потрясти его за ноги головой вниз 

3. Дать ему попить воды 

4. Взять ребенка на руки вертикально, успокоить и ждать пока откашляется 

 

Ответ: ____________ 

 

Задание 5. Глубина надавливания при проведении компрессий грудной клетки 
при сердечно-легочной реанимации взрослому пострадавшему составляет: 
А. 4–5 см 

Б. 5–6 см 

В. 3–4 см 

Г. 2–3 см 

 

Ответ: ____________ 



 
Задание 6. Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию 
первой помощи? 
Выберите один или несколько ответов: 

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

2. применение лекарственных препаратов 

3. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и 

здоровью 

4.  передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

5.  сердечно-легочная реанимация 

6.  временная остановка наружного кровотечения 

 

Ответ: ____________ 

 

Задание 7. Установите соответствие между видом кровотечения и его 
признаками  

1. Капиллярное     А.  кровь течет непрерывной медленной струей 

2. Артериальное     Б. кровь ярко-алая; кровь бьет фонтаном; очень 

опасное кровотечение, так как за небольшой промежуток времени происходит 

большая потеря крови 

3. Венозное      В. кровь темно-вишневая 

4. Паренхиматозное                Г. продолжительное, трудно останавливаемое 

 

Ответ: 1-____;  2-____;  3-____;  4--____. 
 

Задание 8. Выберите несколько правильных ответов. 
При проникающем ранении груди, следует: 

1. прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить 

герметичную повязку. 

2. извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку 

3. транспортировку производить только в положении "лежа" 

4. транспортировку производить только в положении "сидя" 

5. проводить сердечно-легочную реанимацию 
 
Задание 9. На ваших глазах в автобусе падает женщина, у нее сильные судороги, 
зубы сжаты, лицо бледное… Что нужно сделать в первую очередь, чтобы помочь 
женщине? 

1. Вставлю палку или ложку в рот, чтобы разжать зубы 

2. Поверну ее голову на бок, чтобы могла выходить пена изо рта 

3. Подложу что-то мягкое ей под голову, как приступ закончится, положу женщину 

на бок 

4. Просто вызову скорую помощь и не буду трогать до их приезда 

 

Ответ: ____________ 

 
Задание 10. На вечеринке одному из ваших приятелей стало плохо, он упал на спину 
и ударился головой. Вы убедились, что у него нет сознания и он не дышит. Какую 
помощь вы ему окажете после вызова скорой помощи? 

1. Положу его в устойчивое боковое (восстановительное) положение 

2. Начну проводить сердечно-легочную реанимацию 

3. Приложу холод к голове и подниму ноги 



4. Не буду трогать его до приезда скорой помощи 

 

Ответ: ____________ 

 

Задание 11. В разделе «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности», представлены в 
единстве все функции процесса обучения:  
Соотнесите функции и их определение: 

1.Образовательная   А.  функция предполагает усвоение 

обучаемыми определенного объема  

общенаучных и специальных знаний и 

формирование на их основе различных 

умений и навыков 

2.Развивающая      Б. функция обеспечивает, помимо 

формирования знаний, умений и 

навыков, общее интеллектуальное 

развитие учащихся, становление их 

познавательных качеств и творческой 

активности. 

3.Воспитательная 

В. функция формирует волевые, 

эстетические, нравственные, 

патриотические и другие качества, 

диалектическое мировоззрение и как 

результат — всесторонне и гармонично 

развитую личность 

 

Ответ: ____________ 

 

Задание 12. Умения оказывать первую помощь пострадавшим у учащихся 
формируются и совершенствуются на: 

1. практических занятиях 

2.  тренингах 

3. в процессе изучения возможных в повседневной жизни несчастных случаев 

4. в условиях туристских походов, в процессе учебных игр исоревнований («Школа 

безопасности», «Зарница» и др.) 

 

Ответ: ____________ 

 

Задание 13 
В классе учатся дети в том числе с особыми образовательными потребностями, 

с различными нозологиями. Какими рекомендациями Вы будете руководствоваться 
при организации изучения раздела «Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи» по предмету «ОБЖ» в таком классе, чтобы каждый ученик мог 
воспринимать ее максимально эффективно?  

Соотнесите предлагаемый формат работы педагога с видом нозологии ребенка, 
для которого можно использовать данные рекомендации. Запишите правильные 
ответы в таблицу (без повторов рекомендации по видам нозологии): 

 
 Рекомендации для педагогов  Вид нозологии ребенка 



1) Использовать на занятии реальные предметы, 

окружающие ребенка в повседневной жизни. 

Обязательно дать в руки жгут при изучении 

темы кровотечения 

А) Нарушение слуха 

2) При постановке ребенку задания использовать 

несложные высказывания, формулировать 

вопрос короткими предложениями 

Б) Нарушение зрения 

3)  Нельзя поворачиваться к ребенку боком или 

спиной 

В) Нарушение кинестезии, 

ДЦП 

4) Уделять особое внимание развитию сенсорных 

эталонов, давать перекладывать предметы по 

группам (например, карточки с изображениями 

изучаемых неотложных состояний) 

Г) Расстройство аутического 

спектра 

5) Демонстрируемые изображения должны быть 

крупными, простыми, без лишних деталей 

  

6) Демонстрационный материал предъявлять для 

рассмотрения неподвижно, на контрастном 

фоне 

 

 

7) Чаще использовать манипуляции с предметами, 

в том числе мелкими 
 

 

8) Демонстрируемые видеоматериалы должны 

быть с субтитрами 
 

 

9) Использовать прием формирующей проекции 

(«И Алеша помнит про порядок на столе, и 

Маша смотрит внимательно…») 

 

 

10) Следить за тем, чтобы ребенок быстро находил 

говорящего взглядом 
 

 

 

Ответ: 

 
А Б В Г 

    

 

 

Задание 14. Планирование предметных результатов согласно ФГОС среднего 
общего образования предполагает дифференциацию по двум группам результатов: 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Установите соответствие между планируемыми предметными результатами 
изучения раздела «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
учебного предмета «ОБЖ», на базовом уровне среднего общего образования и 
соответствующей группой результатов. 
 

Группы результатов Планируемые предметные результаты 



1) «Выпускник 

научится» 

 

2) «Выпускник 

получит 

возможность 

научиться»  

 

А) использовать основные нормативные правовые акты в области оказания пе

реализации своих прав, определения ответственности; 

Б) - использовать основные нормативные правовые акты в области оказания п

реализации своих прав, определения ответственности; 

В) оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

Г) отличать первую помощь от медицинской помощи; 

Д) распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и опред

оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

Е) вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

Ж)  Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечива

опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Ответ: А-__, Б-__, В-__, Г-__, Д-__, Е-__, Ж-__. 

 

Задание 15. Как связаны между собой обучение и воспитание? 
1.  совсем не связаны 

2.  всегда неразрывно связаны 

3.  связаны только в семейном воспитании 

4.  нет правильного ответа 

 

Ответ: ____________ 

 

 

Задание 16. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием 
права детей на собственное мнение, называется…  

1. сотрудничеством  
2. принуждением  
3. уклонением  
4.  сглаживание 

 

Ответ: ____________ 

 
Задание 17. К методам педагогического стимулирования и коррекции 
поведения и деятельности относятся 

1. наказание 
2.  создание воспитывающих ситуаций  
3.  педагогическое требование  
4.  соревнование  
5. поощрение 

 

Ответ: ____________ 

 
Задание 18. Готовность подчинять свои личные и групповые интересы общим 
интересам страны называется…  

 1.  интернационализм  

2.  патриотизм  

3.  национализм 

4.  менталитетом нации 

 
Ответ: ____________ 

 



Задание 1 9. Ведущая компетенция учителя, показывающая его готовность к 
реализации целей ФГОС – это 
 (выберите один верный ответ) 

1. способность к организации разных видов учебной деятельности 

2. владение предметным содержанием на углубленном уровне 

3. умение разрабатывать рабочую программу по предмету 

4. умение разрабатывать задания по функциональной грамотности 

Ответ: ____________ 

 

Задание 20. Найдите соответствие между формами организации учебной 
деятельности и их особенностями 

 
Форма организации учебной 
деятельности 
А) Групповая 

В) Индивидуальная 

 
Особенности организации учебной 
деятельности 

1. взаимообучение 

2. ориентация на «среднего 

ученика» 

3. минимальные временные 

затраты на организацию 

учебной деятельности 

4. развитие межличностных 

отношений 

5. развитие умений совместной 

деятельности 

 
Задание 21. Здоровьесберегающая среда – это:  

1. среда, содействующая улучшению физического и функционального состояние человека 

2.  среда, способствующая нормализации психоэмоционального состояния человека 

3. среда, содействующая физическому, духовному и социальному благополучию человека 

 

Ответ: _____________ 

 
Задание 22. Целью здоровьесберегающей деятельности является:  



1. стремление к укреплению здоровья обучающихся, развитию физических качеств  

2. укрепление психофизического здоровья обучающихся, развитие потребности в 

самосовершенствовании 

3. сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие потребности в здоровом 

образе жизни 

 

Ответ: ____________ 

 
Задание 23. Расставьте  наименование  анатомических  областей  тела  
человека  в последовательности  выполнения  их  осмотра.  Правильную  
последовательность укажите цифрами через запятую.  
1. Проведение осмотра конечностей  

2. Проведение осмотра груди   

3. Проведение осмотра спины   

4. Проведение осмотра головы   

5. Проведение осмотра шеи  

6. Проведение осмотра живота и таза   

 
Ответ: ____________ 

 
Задание 24. Установите соответствие между видом травмы и его определением 

1.Вывих  А. Смещение соприкасающихся в полости сустава 

суставных концов кости с выходом   одной из них 

через разрыв суставной капсулы в окружающие 

ткани 

2. Перелом                                           Б. Нарушение целостности кости 

3.Растяжение и разрывы связок        В.Нарушение эластичности связочного аппарата 

4. Ушибы                                             Г. Внутренние повреждения тканей организма 

 

Ответ: 1-____;  2-____;  3-____;  4--____. 
 

Задание 25. В каком случае пострадавшего необходимо переносить на 
спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами? 

1. В состоянии комы 

2. При частой рвоте 

3. При проникающих ранениях брюшной полости 

4.  При проникающих ранениях грудной клетки 

5. При ранении шеи 
 

Ответ: ____________ 

 

Задание 26. Оптимальное положение тела, изображенное на рисунке, создают 

пострадавшему при следующей травме и (или) состоянии:  

 



 
 

1. пострадавший в сознании, большая потеря крови (шок);  

2. пострадавший без сознания, травма грудной клетки справа;  

3. пострадавший без сознания, травма головы слева;  

4. пострадавший без сознания, большая потеря крови (шок)  

 

Ответ: _____________ 

 

 

Задание 27. Установите соответствие между стадией инфекционного процесса и его 
характеристикой  

1. Инкубационный период     А. начинается с момента проникновения 

возбудителя до появления первых клинических признаков заболевания   

2. Продромальный период     Б. характеризуется появлением первых, 

обычно неспецифических симптомов (повышение температуры тела, слабость, 

недомогание и др.) 

3. Период реконвалесценции    В. характеризуется восстановлением 

нормального функционального состояния организма  

4. Разгар болезни      Г.  характеризуется 

возникновением клинических проявлений – общих для многих инфекций и 

специфичных для данной 

 

Ответ: 1-____;  2-____;  3-____;  4--____. 
 

Задание 28. Установите соответствие между инфекционным заболеванием и его 
клиническими проявлениями 

1. Ветряная оспа     А.Появление полиморфной сыпи на 

туловище всего тела в виде пятен, последовательно превращающихся в бугорки, а 

затем в пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью 

2. Корь       Б. Поэтапное высыпание ярко-красной 

пятнисто-папулезной сыпи по всему телу (голова – туловище – конечности) 

3. Краснуха      В. На коже всего тела в течение первых 

двух дней заболевания появляется бледно-красная экзантема, элементы которой не 

имеют склонности к слиянию, и не оставляют пигментации 

 

 

Ответ: 1-____;  2-____;  3-___. 
 

Задание 29. При пероральном отравлении нельзя вызывать рвоту у пострадавшего, 
если:  
Выберите один или несколько ответов: 



1. у пострадавшего уже была рвота 

2. произошло отравление лекарственными препаратами 

3. пострадавший находится без сознания  

4.пострадавший чувствует себя удовлетворительно  

5.произошло отравление веществами прижигающего действия  

 

Ответ: ____________ 

 
 

Задание 30. Соотнесите  варианты устойчивого положения при следующих травмах 
и/или состояниях пострадавшего: 
1. Отсутствие сознания, травма грудной клетки слева. 

2. Отсутствие сознания, травма головы справа.  

3. Отсутствие сознания, большая кровопотеря (травматический шок).  

 

А. Устойчивое боковое положение с приподнятой верхней частью туловища, положение 

на поврежденной (левой) стороне.  

Б. Устойчивое боковое положение с приподнятой верхней частью туловища, положение 

на неповрежденной (левой) стороне.  

В. Устойчивое боковое положение с приподнятыми нижними конечностями (верхняя 

половина тела должна быть ниже таза и нижних конечностей).  

 

Ответ: 1-____;  2-____;  3-___. 
 

 
Ключи правильных ответов, включая критерии оценки заданий 

диагностической работы 
 

№ 

за

да

ни

я 

 

 

Уровни 

сложности 

оценочных 

материалов 

Типы оценочных 

материалов 

Ключи правильных 

ответов 

Критерии оценивания

Количество 

совпадений 

Ба

1 Б Установление  

последовательности 

1,3,2,4 4 

2-3 

0-1 

2 В На соотвествие 

 
1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 4 

2-3 

0-1 

3 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

1 1 

0 

4 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

4 1 

0 

5 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложеных 

Б 1 

0 

6 П Множественный 

выбор 
1, 3, 4, 5, 6 5 

4 



3 

2 

1 

0 

7 В На соотвествие 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 4 

2-3 

0-1 

8 Б Множественный 

выбор 

1, 4 2 

1 

0 

9 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

3 1 

0 

10 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложенных 

2 1 

0 

11 В На соотвествие  1-А, 2-Б, 3-В 3 

2 

0-1 

12 П Множественный 

выбор 

 

1, 2, 3, 4 4 

3 

2 

1 

0 

13 В На соотвествие А - 3, 8, 10; Б - 1, 5, 

6; В - 4, 7; Г – 2, 9 

10 

9 

8 

0-7 

14 П На соотвествие А-1, Б-1, В-1, Г-1, 

Д-1, Е-1, Ж-2 

 

7 

5-6 

3-4 

2 

0-1 

15 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложеных 

4 1 

0 

16 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложеных 

1 1 

0 

17 П Множественный 

выбор 

1, 4, 5 3 

2 

1 

0 

18 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложеных 

2 1 

0 

19 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложеных 

1 1 

0 

20 П На соотвествие А - 1, 4, 5; В - 2, 3 5 

3-4 

2 



0-1 

21 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложеных 

3 1 

0 

22 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложеных 

3 1 

0 

23 П Установление  

последовательности 

4, 5, 2, 3, 6, 1 6 

4-5 

2-3 

0-1 

24 П На соотвествие 1 - А, 2 - Б,  3 - В, 4 

- Г  

4 

3 

2 

1 

0 

25 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложеных 

3  1 

0 

26 Б С выбором одного 

правильного ответа из 

предложеных 

4 1 

0 

27 В На соотвествие 1 - А, 2 - Б,  3 - В, 4 

- Г  

4 

3 

2 

1 

0 

28 П На соотвествие 1 - А, 2 - Б,  3 - В 3 

2 

1 

0 

29 Б Множественный 

выбор  

3, 5 2 

1 

0 

30 В На соотвествие 1 - А, 2 - Б,  3 - В 3 

2 

1 

0 
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	o ИУК-1.1. Знает методы системного анализа, способы обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи.
	o ИУК-1.2. Умеет использовать методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации;
	o ИУК-1.3. Владеет современными цифровыми технологиями для поиска, обработки, систематизации и анализа информации.
	 сподсобен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2).
	o ИУК-2.1. Знает способы постановки задачи в рамках поставленной цели и способы их решения исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
	o ИУК-2.2. Умеет формулировать в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение.
	o ИУК-2.3. Владеет методами решения определенного круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	К.М.02.05 Психология самостоятельной работы
	 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6):
	УК 6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и управления своим временем на основе принципов образования в течение всей жизни;
	УК 6.2. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при реализации траектории саморазвития.
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
	индикаторы:
	УК-1.1. Демонстрирует владение методами системного анализа, способы обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи
	УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных проблемной ситуации; навыки разработки и обоснования плана действий при решении поставленной задачи
	УК-1.3. Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, систематизации и анализа информации
	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
	индикаторы:
	УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение
	УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
	индикаторы:
	УК-2.2.Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение
	УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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	К.М.04.04. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ
	 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
	1. Историческое происхождение брака и семьи. Определение семьи и брака, их общие и отличительные признаки.
	18. Генезис любви как чувства.
	19.  Искажения и нарушения чувства любви.

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	 способами этического анализа поведения личности;
	Тема 3. Теории личности
	Тема 4. Структура личности и различные методические подходы к её изучению в психологии
	Тема 2. Теории личности
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвы...
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	К.М.04.09 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
	 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, создания презентаций, роликов.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	индикаторы:
	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
	индикаторы:
	УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение
	УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.
	2. Трудоемкость выполнения курсовой работы по модулю зафиксирована учебным планом и составляет 1 зачетных единицу.

	МИНПРОСВЕЩЕНИЕ РФ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	К.М.06.03 Телефонное консультирование
	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2).
	- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
	индикаторы:
	УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение
	УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения;
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
	индикаторы:
	УК-2.2.Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение
	УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	К.М.06.01 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	К.М.06.03 Телефонное консультирование
	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2).
	- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	К.М.06.01 История и методология в психологии
	 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1):
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Учебная дисциплина «История и методология в психологии» ориентирована на формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Логика изложения материала подразу...
	индикаторы:
	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
	индикаторы:
	УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение
	УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения.
	2. Трудоемкость выполнения курсовой работы по модулю зафиксирована учебным планом и составляет 1 зачетных единицу.
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