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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций и индикаторов их достижения: 

Код и наименование 

компетенций 

Коды и индикаторы 

достижения компетенций 
Коды и результаты обучения 

ПК-1 

способен применять 

гуманитарные и есте-

ственнонаучные зна-

ния для формирова-

ния профессиональ-

ной культуры эконо-

миста. 

ПК-1.1.  

Проводит обоснование тео-

ретико-методологических и 

методических положений в 

части гуманитарных и есте-

ственнонаучных дисциплин 

для целей формирования 

профессиональной куль-

туры экономиста. 

РОЗ ПК-1.1: 

- знать обоснование теоре-

тико-методологических и ме-

тодических положений в ча-

сти гуманитарных и есте-

ственнонаучных дисциплин. 

 

ПК-1.2.  

Применяет знания гумани-

тарных и естественнонауч-

ных дисциплин в решении 

исследовательских задач 

экономической направлен-

ности. 

РОУ ПК-1.2: 

- уметь применять гуманитар-

ные и естественнонаучные 

знания для формирования 

профессиональной культуры 

экономиста. 

 

ПК-1.3.  

Демонстрирует способ-

ность к решению професси-

ональных исследователь-

ских и практико-ориентиро-

ванных задач экономиста на 

основе применения гумани-

тарных и естественнонауч-

ных знаний. 

РОВ ПК-1.3: 

- владеть навыками к решению 

профессиональных исследова-

тельских и практико-ориенти-

рованных задач экономиста на 

основе применения гуманитар-

ных и естественнонаучных 

знаний. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Дисциплина «Психология» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика (Финансы и кредит)». 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся научного ми-

ровоззрения с позиции психологии, знакомство с современным понятийным 

аппаратом психологии. 

Дисциплина предполагает формирование представлений о происхожде-

нии психического, о психике и деятельности, о личности, характере и индиви-

дуально-типических свойствах человека. Изучение дисциплины носит 
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выраженную практическую направленность. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисци-

плин-пререквизитов: «История», «Философия», «Социология», «Политоло-

гия». 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

научного мировоззрения с позиции психологии, знакомство с современным 

понятийным аппаратом психологии. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 3 зачет-

ные единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

Виды учебной работы 
очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 108 108 

Аудиторная работа (в часах): 34 10 

Лекции (Л) 14 4 

Практические занятия (ПЗ) 20 6 

Самостоятельная работа (СР) (в часах): 74 94 

Контроль  4 

Форма итогового контроля по дисциплине зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения  

Наименование разделов и тем 

(модулей) 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Оценочные 

средства 

Результаты 

обучения 
Общее 

к-во 

часов 

Контактная 

работа 
СР 

Всего 

часов 
Л ПЗ 

Раздел 1. Основы теории и истории педагогики. 

Тема 1. Общая характери-

стика психологии как науки. 
10 4 

2 

2 6 
Логическая 

схема 
РОЗ ПК-1.1 

Тема 2. Методология и ме-

тоды психологии. 
8 2 2 6 

доклад 

КЗ 
РОЗ ПК-1.1 

Тема 3. Психика в филогенезе 

и в онтогенезе. 
11 2 2 2 9 

Эссе 

дискуссия 
РОВ ПК-1.3 
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Тема 4. Психические про-

цессы: ощущения и восприя-

тие. 

11 2 9 Реферат 
РОУ ПК-1.2  

РОВ ПК-1.3 

Тема 5. Психические про-

цессы: память, внимание, 

мышление. 

10 4 2 2 6 
Тестирование 

мини-кейсы РОВ ПК-1.3 

Итого по разделу 1 часов: 50 14 6 8 36   

Раздел II. Педагогические системы образования. 

Тема 6.  

Индивидно-типические свой-

ства. 

10 4 2 2 6 Эссе 
РОЗ ПК-1.1 

РОУ ПК-1.2 

Тема 7. Характер. 14 6 2 4 8 
Тестирование 

мини-кейсы РОВ ПК-1.3 

Тема 8. Способности. 12 4 2 2 8 Реферат РОВ ПК-1.3 

Тема 9. Проблема личности в 

психологии. 
12 4 

2 

2 8 
Доклад 

КЗ 
РОВ ПК-1.3 

Тема 10.  

Направленность личности. 
10 2 2 8 

Дискуссия, 

Коллективный 

тренинг 

РОУ ПК-1.2 

РОВ ПК-1.3 

Итого по разделу 2 часов: 58 20 8 12 38   

Промежуточная форма кон-

троля (зачет): 
-     

  

Всего по курсу часов: 108 34 14 20 74   
 

Заочная форма обучения  

Наименование разделов и тем 

(модулей) 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Оценочные 

средства 

Результаты 

обучения 
Общее 

к-во 

часов 

Контактная 

работа 
СР 

Всего 

часов 
Л ПЗ 

Раздел 1. Основы теории и истории педагогики. 

Тема 1. Общая характери-

стика психологии как науки. 
11 1 

1 1 

10 
Логическая 

схема 
РОЗ ПК-1.1 

Тема 2. Методология и ме-

тоды психологии. 
9 1 8 

доклад 

КЗ 
РОЗ ПК-1.1 

Тема 3. Психика в филогенезе 

и в онтогенезе. 
11 1 

1 1 

10 
Эссе 

дискуссия 
РОВ ПК-1.3 

Тема 4. Психические про-

цессы: ощущения и восприя-

тие. 

9 1 8 Реферат 
РОУ ПК-1.2  

РОВ ПК-1.3 

Тема 5. Психические про-

цессы: память, внимание, 
8 - 8 

Тестирование 

мини-кейсы РОВ ПК-1.3 
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мышление. 

Итого по разделу 1 часов: 48 4 2 2 44   

Раздел II. Педагогические системы образования. 

Тема 6.  

Индивидно-типические свой-

ства. 

11 1 
1 2 

10 Эссе 
РОЗ ПК-1.1 

РОУ ПК-1.2 

Тема 7. Характер. 12 2 10 
Тестирование 

мини-кейсы РОВ ПК-1.3 

Тема 8. Способности. 10 - 

1 2 

10 Реферат РОВ ПК-1.3 

Тема 9. Проблема личности в 

психологии. 
12 2 10 

Доклад 

КЗ 
РОВ ПК-1.3 

Тема 10.  

Направленность личности. 
11 1 10 

Дискуссия, 

Коллективный 

тренинг 

РОУ ПК-1.2 

РОВ ПК-1.3 

Итого по разделу 2 часов: 56 6 2 4 50   

Промежуточная форма кон-

троля (зачет): 
4     

  

Всего по курсу часов: 108 10 4 6 94   
 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. 

Объект и предмет научного познания. Общее представление об объекте и 

предмете психологической науки. Значение термина «психология». Различ-

ные подходы к пониманию предмета психологии в современной науке.  Срав-

нительные особенности житейской и научной психологии, их взаимосвязь. 

Специфика научно-психологического познания: человек как субъект и объект 

познания. Место психологии в системе наук.  Связь психологии с естествен-

ными, философскими и социальными науками. Роль психологии как интегра-

тора знаний о человеке. Соотношение психологической науки и психологиче-

ской практики. Роль психологии в решении задач жизни общества - образова-

ния, здравоохранения, культуры, экономики и т.п. 

Психология как сложная система наук. Фундаментальные и прикладные 

области психологии.  Роль общей психологии в развитии психологического 

знания, задачи и структура общей психологии. Отрасли психологической 

науки и практики, критерии их выделения. Краткая характеристика предмета, 

задач и методов отдельных отраслей психологии. Основные категории психо-

логической науки. Соотношение понятий «психика», «сознание», «бессозна-

тельное». Категория отражения в психологии. Человек как субъект познания, 

общения деятельности. Функции и структура психики. 

Тема 2. Методология и методы психологии. 

Понятия о методологии и методе научного исследования. Принципы пси-

хологического исследования. Связь методов психологии с методами других 
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наук. Проблема соотношения субъективного и объективного метода в психо-

логии.  

 Этапы психологического исследования. Различия понятий метода и ме-

тодики в психологии. Классификации методов психологии. Методы организа-

ции научного психологического исследования: лонгитюдный метод и метод 

поперечных срезов. Специфика выбора и применения различных методов.  

 Эмпирическое исследование в психологии. Наблюдение и эксперимент, 

их виды и особенности. Опрос, анкетирование, интервью, беседа. Метод ана-

лиза продуктов деятельности, биографический метод. Психодиагностические 

методы, метод тестов.  Методы психологического воздействия и психологиче-

ской коррекции.  

Тема 3. Психика в филогенезе и в онтогенезе. 

Роль психики в эволюции живых существ. Формы отражения, особенно-

сти психического отражения на разных стадиях эволюции. Значение психиче-

ского отражения для регуляции поведения.  Гипотеза А.Н. Леонтьева о проис-

хождении и развитии психики. Проблема критериев психического, понятия 

раздражимости и чувствительности. Основные стадии развития психики и по-

ведения животных: элементарная сенсорная психика, перцептивная психика, 

интеллект. Видовое и индивидуально-изменчивое поведение животных. 

Навык и интеллект, функциональное использование орудий у животных. 

Связь уровня развития психики с особенностями нервной системы.  

Предпосылки развития сознания человека. Сравнение психики человека 

и животных. Сознание человека как высшая форма развития психики. Значе-

ние таких особенностей трудовой деятельности как целенаправленность, со-

циальный характер, орудийная опосредованность, продуктивность, для воз-

никновения сознания. Особенности общения у животных и человека. Значение 

языка для передачи общественно-исторического опыта. 

Человек как природное и как общественно-историческое существо. Поня-

тие знака как психологического орудия в культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского.  Механизм интериоризации. Закономерности социализации 

индивида.  

Закономерности развития психики в филогенезе и онтогенезе: общее и 

различное. Соотношение процессов созревания и развития в онтогенезе чело-

века. 

Стадиальность и гетерохронность в развитии психики человека. Значение 

противоречий и кризисов для развития личности. Обучение и воспитание как 

факторы развития личности. Развитие сознания и самосознания личности. 

Тема 4. Психические процессы: ощущения и восприятие. 

Чувственный уровень познания. Понятие ощущений как элементарного 

познавательного процесса. Психофизическая и психофизиологическая про-

блемы в истории учений об ощущениях. Значение ощущений в жизни чело-

века.  

Многообразие ощущений, различные основания для классификации ощу-

щений. Специфика ощущений различной модальности. Деятельность анализа-

тора как физиологическая основа ощущений. Свойства ощущений: 
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чувствительность, адаптация, взаимодействие, сенсибилизация, синестезия. 

Проблема измерения чувствительности. Понятия абсолютных и относитель-

ных порогов чувствительности. Субсенсорный диапазон.  

Основной психофизический закон. Сенсорная организация человека. 

Понятие восприятия, его отличие от ощущений. Физиологическая основа 

восприятия.  Различные подходы к пониманию закономерностей восприятия в 

истории психологии (ассоцианизм, гештальтпсихология, когнитивная психо-

логия и др.). Нативизм и эмпиризм в понимании восприятия.  

Понятие апперцепции. Влияние жизненного опыта и установки на про-

цесс восприятия. Построение перцептивного образа. Роль движений и деятель-

ности в формировании образов восприятия. Перцептивные действия, этапы их 

формирования.  

Свойства восприятия: константность, предметность, целостность, обоб-

щенность, осмысленность, категориальность. 

Виды восприятия. Закономерности и механизмы восприятия простран-

ства: восприятие расстояния и глубины, механизмы стереоскопического зре-

ния.  Восприятие реального движения и иллюзии восприятия движения. Вос-

приятие времени. Восприятие человека человеком.    

Иллюзии и галлюцинации как проявление закономерностей восприятия. 

Виды иллюзий.  

Развитие восприятия в онтогенезе. Эксперименты по исследованию вос-

приятия. 

Тема 5. Психические процессы: память, внимание, мышление. 

Понятие и основные функции внимания.  Особенности внимания как пси-

хического процесса и как психического состояния. Внимание как ключевая 

проблема психологии сознания. История учений о внимании в различных 

направлениях и школах психологии (Вундт, Джеймс, Титченер, Рибо, Ланге и 

другие). Исследования внимания в когнитивной психологии.  Физиологиче-

ские основы внимания. Учение о доминанте А. Ухтомского. Внимание и акти-

вация. Роль внимания в регуляции других психических процессов и деятель-

ности.  

Виды внимания: произвольное, непроизвольное, послепроизвольное. Со-

циальная природа высших форм внимания человека. Внимание как высшая 

психическая функция (по Л.С. Выготскому). Внимание как проявление актив-

ности личности (по Н.Ф. Добрынину). Внимание как действие умственного 

контроля (по П.Я. Гальперину). Внимание и установка.  

Свойства внимания: объем, распределение, переключение, концентрация, 

устойчивость. Рассеянность внимания и ее причины. 

Развитие внимания в онтогенезе Методы исследования внимания. Спо-

собы тренировки и коррекции внимания. 

Понятие памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Па-

мять и другие психические процессы. Память и целостность личности. Физио-

логические основы и механизмы памяти. Теории памяти в различных направ-

лениях и школах психологии, их вклад в современное представление о памяти 

(ассоциативные теории, теории научения, теории вытеснения и др). 
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Деятельностный подход в исследованиях памяти (А.Н. Леонтьев, П.И. Зин-

ченко, А.А. Смирнов) 

Процессы памяти: запоминание, сохранение воспроизведение, забыва-

ние. Виды памяти, критерии их выделения. Кратковременная и долговремен-

ная память. Зависимость запоминания от запоминаемого материала. 

Память и деятельность. Произвольное и непроизвольное запоминание. За-

висимость запоминания от содержания и структуры деятельности Непосред-

ственное и опосредованное запоминание. Влияние мотивации на эффектив-

ность запоминания.  

Развитие памяти в онтогенезе человека. Социализация памяти человека, 

роль средств в организации и развитии памяти. Память как высшая психиче-

ская функция. Память и речь.  

Индивидуальные особенности памяти, типы памяти. Нарушения памяти. 

Методы исследования памяти. Способы рационального запоминания, мнемо-

техники. Тренировка и развитие памяти. 

Понятие мышления его отличие от других психических процессов. Роль 

мышления в жизни и деятельности человека. Теории мышления в различных 

направлениях философии и психологии. Специфика психологического изуче-

ния мышления. Значение интроспективной психологии и Вюрцбургской 

школы для современного понимания процессов мышления.  

Вклад гештальтпсихологов в исследования продуктивного и творческого 

мышления. Подходы к пониманию мышления в психоанализе и бихевиоризме. 

Мышление как переработка информации в когнитивной психологии. 

Классификации видов мышления. Виды мышления по генетическому ос-

нованию: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

Теоретическое и практическое мышление. 

Мышление и логика. Логические формы мышления – понятия, суждения, 

умозаключения. Историческая обусловленность познавательной деятельности 

человека. 

Мышление как процесс решения задач. Задачи и проблемные ситуации. 

Этапы процесса мышления. Операции мышления. Исследования основных 

операций: анализ, синтез, анализ через синтез, обобщение (С.Л. Рубинштейн). 

Мышление как деятельность. Особенности творческого мышления. По-

нятие интуиции. Экспериментальное изучение механизмов творческого мыш-

ления с применением метода подсказки (Я.А. Пономарев). Роль прямого и по-

бочного продукта в процессе поиска решения.  Закономерности эвристиче-

ского мышления. Мышление и эмоции. Индивидуальные особенности мысли-

тельной деятельности и типы мышления. 

Искусственный интеллект и мышление человека: формализуемые и не-

формализуемые процессы и механизмы. 

Разные подходы к проблеме развития мышления.  Стадии становления 

мышления (Ж. Пиаже). Обратимость операций и эгоцентризм детского мыш-

ления.  

Понятийное и допонятийное мышление. Исследования Л.С. Выготского 

по проблеме формирования понятий. Методика формирования искусственных 
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понятий.  

Мышление и обучение: теория поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я.Гальперин) и теория развивающего обучения (В.В. Давыдов).  

Основные методы, методики и процедуры исследования мышления. 

Средства развития творческого мышления. 

Предпосылки развития мышления в филогенезе. Закономерности станов-

ления мышления в антропогенезе. Культурно-историческая теория о соотно-

шении мышления и речи в филогенезе и онтогенезе 

 

Раздел 2. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 

Тема 6. Индивидно-типические свойства. 

Индивидуально-психологические особенности человека. Проблема при-

роды индивидуальных различий между людьми. Содержательные и фор-

мально-динамические индивидуальные особенности личности. 

Понятие о типологии и типах в психологии. Различные основания постро-

ения типологий индивидуальных различий. Типологии темперамента: гумо-

ральные (Гиппократ, Гален), конституциональные (Э. Кречмер, У. Шелдон). 

Связь психических особенностей с физиологическими, морфологическими, 

соматическими особенностями человека. Генетические предпосылки индиви-

дуальных различий. Преимущества и недостатки типологического подхода в 

психологии. 

Учение И.П. Павлова о типе высшей нервной деятельности как физиоло-

гической основе темперамента, его значение для психологии. Исследования 

связи свойств нервной системы и типов высшей нервной деятельности с пси-

хическими свойствами личности в трудах Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына, 

В.С. Мерлина.  

Сравнительный обзор различных типологий характера (К. Леонгард, А.Е. 

Личко, Э. Фромм и др.)  и типологий личности (Э. Шпрангер, А.Ф. Лазурский, 

К. Юнг и др.). 

Понятие темперамента, различные представления о природе темпера-

мента в истории психологии. Темперамент как базовый компонент личности. 

Связь темперамента со свойствами нервной системы и типом высшей нервной 

деятельности (Мерлин В.С.). 

 Активность и эмоциональность как основные составляющие темпера-

мента. Выделение компонентов темперамента в различных психологических 

теориях (эргичность, пластичность, ригидность и др.). Выделение предмет-

ного и коммуникативного аспектов темперамента (В.М. Русалов). Признаки 

темперамента. Интроверсия - экстраверсия и нейротизм как свойства темпера-

мента (Г. Айзенк).  

Темперамент и психическое развитие (Я. Стреляу). Понятие реактивности 

и ее значение для развития личности. Закономерности проявления различных 

свойств и типов темперамента в деятельности и общении. Особенности взаи-

модействия с представителями разных типов темперамента. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности (Е.А. Климов). Про-

блема воспитания индивидуального стиля.  Методы исследования 
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темперамента. 

Тема 7. Характер. 

Представления о характере в отечественной и зарубежной психологии. 

Соотношение понятий «характер» и «личность», «характер» и «темперамент».  

Характер как система отношений человека к другим людям, к миру, к са-

мому себе. Становление характера в процессе социализации индивида. Струк-

тура характера.  Характер и волевые свойства личности. Характер и мотивация 

поступков человека. Проблема формирования и воспитания характера. 

Акцентуации характера. Типология акцентуированных личностей К. 

Леонгарда. Типология акцентуаций характеров подростков А.Е. Личко. Отли-

чие акцентуаций от психопатий. Понятие «слабого звена» или «места наимень-

шего сопротивления».  Факторы, способствующие проявлению акцентуаций 

характера. Способы взаимодействия с представителями различных типов ак-

центуаций характера. 

Понятие социального характера Э. Фромма.  Выделение типов характера 

в теориях и Э. Фромма и Э. Шостром.  

Методы исследования характерологических особенностей личности. 

Тема 8. Способности. 

Понятие и роль способностей в жизни человека.  История развития пред-

ставлений о природе способностей. Соотношение способностей, знаний, уме-

ний, навыков.  Биологическое и социальное в природе способностей. Понятие 

задатков.   Роль задатков в развитии способностей. 

Структура способностей. Общие и специальные способности. Особенно-

сти педагогических, музыкальных, математических и других видов способно-

стей. Развитие и формирование способностей в деятельности. Взаимосвязь и 

компенсация различных способностей. Связь способностей с индивидуально-

типологическими особенностями человека. 

Понятия одаренности, таланта, гениальности. Различные взгляды на при-

чины гениальности. Психологические особенности развития личности одарен-

ных детей. Специфика работы с одаренными детьми. 

Понятие интеллекта в психологии. Модели интеллекта. Представления о 

структуре интеллекта. Проблема оценки способностей. Оценка общих способ-

ностей. Тесты интеллекта, измерение коэффициента интеллекта. Интеллект и 

личность человека. Соотношение интеллекта и творческих способностей.  Раз-

витие и оценка творческих способностей. 

Тема 9. Проблема личности в психологии. 

Сложность определения понятия «личность» в психологии. Сравнитель-

ный анализ теорий личности (персонализм, психоанализ, гуманистическая 

психология и др.). Представления о личности   в   отечественной   психологии 

(А.Ф. Лазурский, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мяси-

щев, К.К. Платонов и др.). Подходы к классификации теорий личности. 

Проблема биологических и социальных детерминант в развитии лично-

сти. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». Раз-

личные представления о структуре личности. Общие закономерности развития 

личности. Развитие и жизненный путь личности. Методы изучения и 
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исследования личности. 

Тема 10. Направленность личности. 

Понятие мотивации в психологии. Основные подходы к изучению моти-

вации в отечественной и зарубежной психологии. Психологические теории 

мотивации. Проблема биологической и социальной детерминации мотивации.  

Исследования мотивации в деятельностном подходе (А.Н. Леонтьев).   

Потребности как основа мотивации деятельности.  Виды мотивов. Внешние и 

внутренние мотивы человека. Интересы и склонности как виды мотивов. 

Иерархия мотивов. Понятие смыслообразующих мотивов. 

Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. Соотношение мотивов и целей, 

мотивов и условий деятельности. Эмоции и мотивы у человека.  

Развитие мотивационной сферы в онтогенезе человека. Кризисы детского 

возраста и смена ведущей мотивации. Исследования мотивации различных ви-

дов деятельности – мотивации обучения, мотивации труда.  

Определения понятия направленности личности в отечественной психо-

логии. Желания, влечения, стремления, склонности, убеждения, идеалы, ми-

ровоззрение как различные проявления направленности. Проблема социаль-

ных потребностей, мотивов. Ценностные ориентации и установки. Мотивация 

достижений. Самооценка, уровень притязаний, фрустрации в развитии лично-

сти. Методы исследования мотивационной сферы личности. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое 

участие обучающихся путем планомерной, повседневной работы. 

Общие рекомендации 

Обучение предполагает изучение содержания дисциплины на аудитор-

ных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят 

в форме лекций и практических занятий/семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабо-

чей программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содер-

жанию курса. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной ли-

тературы, которая имеется в локальной информационно-библиотечной си-

стеме Института, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для са-

мостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенно-

сти каждой формы его проведения. 

Работа с конспектом лекций 

Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал кон-

спекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 

найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литера-

туру. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 
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сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на бли-

жайшей лекции за помощью к преподавателю. 

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного матери-

ала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и те-

стам. 

Выполнение практических заданий 

На первом занятии получите у преподавателя тематику практических за-

даний на текущий семестр и методические рекомендации. 

Перед выполнением практических заданий изучите теорию вопроса, 

предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответ-

ствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в который зане-

сите название и цели работы. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предваритель-

ной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результа-

тов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

- консультирование обучающихся преподавателями с целью предостав-

ления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения предложенных преподавателем задач; 

- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависи-

мости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получе-

ние положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к за-

чету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведе-

ния промежуточной аттестации. 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 

Основу работы при самостоятельном изучении тем/разделов дисциплины 

составляет работа с учебной и научной литературой, с интернет-ресурсами. 

Последовательность действий, которых целесообразно придерживаться 

при работе с литературой: 

1. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 

запоминать, а понять общий смысл прочитанного). 
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2. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять 

и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

3. Чтение желательно сопровождать записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал 

содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах: 

− Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения; 

− Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

− Подготовка тезисов – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

− Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

− Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. По-

этому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи опре-

деляет и технологию составления конспекта. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пе-

речень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором до-

статочно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуж-

даются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положе-

ний и фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложен-

ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 

быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источни-

ков и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блоч-

ную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
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удобным для работы. 

Требования к обучающимся в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Обучающийся должен быть готов к регулярной самостоятельной образо-

вательной деятельности, а именно: 

1. К освоению новых технологий, новых систем знаний; 

2. К самостоятельному планированию, проектированию и внедрению 

новшеств; 

3. К самообразованию (самостоятельно и охотно приобретать 

недостающие знания из разных источников); 

4. К развитию у себя исследовательских умений (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экспериментов, 

анализа, построения гипотез, обобщения); 

5. К развитию системного мышления; 

6. К самооценке своего образовательного результата. 

Подготовка к экзамену (зачёту) 

К экзамену (зачёту) необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

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

показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену (зачёту) обратите внимание на защиту прак-

тических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену (зачёту) по теоретической части выделите в 

вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

 

6. Методические указания по оформлению разных форм отчетности 

самостоятельной работы 

 

1. Эссе. 

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при осво-

ении обязательных дисциплин и дисциплин части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Роль этой формы контроля особенно важна при 

формировании универсальных компетенций выпускника, предполагающих 

приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, 

освоение базовых методов соответствующих наук. 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компо-

зиции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуаль-

ные впечатления и соображения, так или иначе, с ней связанные. 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-

менно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ана-

лиз этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмен-

тария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 
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Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использова-

нием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисци-

плины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно диф-

ференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных обу-

чающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподава-

телем проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллю-

стрирующих изучаемую проблему и т.д. 

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от конкрет-

ной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать по-

ложения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обос-

нованность отбора материала, использование первичных источников, способ-

ность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). Для 

подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем, список обяза-

тельной и дополнительной литературы, требования к оформлению. 

Структура эссе: 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение с обоснованием выбора темы. 

4. Текстовое изложение материала (основная часть). 

5. Заключение с выводами по всей работе. 

6. Список использованной литературы. 

 2. Реферат. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять при освоении дисциплин части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение 

содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. 

Тему реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основной критерий 

выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося. 

Цель написания – более глубокий уровень освоения тематики дисци-

плины. Обучающемуся при написании реферата предстоит стать исследовате-

лем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить, от-

крыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным. 

Структура реферата включает следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- -приложения. 
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Во введении обосновывается актуальность выбранной темы и личный 

интерес автора к теме. 

В основной части необходимо осветить те или иные стороны проблемы. 

Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Вначале 

излагается теоретический материал: описываются рабочие термины, рассмат-

риваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции, важные 

положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюдения спе-

циалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критически про-

анализировать и сопоставить теоретические и фактические данные. 

В заключении формулируются выводы, дается оценка проведенного ана-

лиза, изученного материала. 

Реферат оформляется на электронном носителе, шрифт 

TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см с каждой стороны. Объем – 10-

12 стр. Нумерация страниц – по центру внизу. Список использованных источ-

ников составляется в алфавитном порядке методом библиографического опи-

сания по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необходимо 

указывать электронные сайты. 

В тексте реферата в случае использования цитат необходимо делать 

сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страницы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставляемыми 

кафедрой. 

 3. Дискуссия (в режиме онлайн). 

Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной дея-

тельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексив-

ного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спор-

ных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией 

называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дис-

куссия – равноправное обсуждение обучающимися (под руководством и с уче-

том планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого ответа 

в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискуссии 

может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, 

совместное решение. В онлайн режиме обучающимся предлагается обсудить 

заявленную тему, найти способы профессионального поведения в той или 

иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискуссии. Он 

оценивает: активность каждого участника; степень владения знаниями каж-

дого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений. 

4. Доклад (с презентацией). 

Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. 

Главная особенность доклада заключается в том, что перед обучаю-

щимся стоит задача продемонстрировать своё ораторское искусство, умение в 

течение 5-7 минут кратко изложить основные положения изученного матери-

ала, быть готовым ответить на заданные вопросы. 

Подготовка доклада требует большой самостоятельности и серьезной 
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интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов и предусматривает 

длительную, систематическую работу обучающихся и помощь педагогов по 

мере необходимости: 

− составляется план доклада путем обобщения и логического построе-

ния материала доклада; 

− подбираются основные источники информации; 

− систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее 

важных научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам 

преподаватель; 

− делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного ма-

териала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, 

мнений разных ученых и требования нормативных документов. 

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько обучаю-

щихся, между которыми распределяются вопросы выступления. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот ма-

териал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на само-

стоятельное изучение. Поэтому доклады, сделанные на практических (семинар-

ских) занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а 

с другой, – дают преподавателю возможность оценить умения, обучающихся са-

мостоятельно работать с учебным и научным материалом. 

Построение доклада, как и любой другой письменной работы, традици-

онно включает три части: вступление, основную часть и заключение. 

Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, 

устанавливается логическая связь ее с другими темами. 

В основной части раскрывается содержание рассматриваемого вопроса. 

В заключении формулируются выводы, делаются предложения и под-

черкивается значение рассмотренной проблемы. 

Доклад может сопровождаться презентацией. Презентация – это доку-

мент или комплект документов, предназначенный для представления чего-

либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удоб-

ной форме. 

При проведении практических (семинарских) занятий методом развер-

нутой беседы по отдельным вопросам может выступить заранее подготовлен-

ное сообщение. 

Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос факти-

ческим или статистическим материалом. 

Необходимо выразить свое мнение по поводу оставленных вопросов и 

построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже высказанными сужде-

ниями. 

Выполнения определенных требований к выступлениям обучающихся на 

практических (семинарских) занятиях являются одним из условий, обеспечива-

ющих успех выступающих. 

Среди них можно выделить следующие: 

1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
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2) раскрытие сущности проблемы; 

3) методологическое значение исследуемого вопроса для профессио-

нальной и практической деятельности. 

5. Логическая схема. 

Логическая схема - схематическое представление некоторого объема 

знаний по учебной дисциплине (модулю), выраженных в специальных, прису-

щих изучаемой дисциплине (модулю) терминах и категориях, составленное по 

принципу иерархии или фасета с указанием видов взаимосвязей.  

Формат исполнения - глоссарий, кроссворд, тезаурус, классификация 

(иерархическая, фасетная) объектов изучения, реестр, дерево, номенклатура 

терминов, каталог, таблица, БД и др. 

Формат представления в ФОСе: задание на разработку схемы 

Шкала оценки: выполнено-не выполнено 

6. Модульное тестирование, тест-тренинг, кросс-тестирование, 

глоссарный тренинг  

- контрольное мероприятие по учебному материалу, заключающееся в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которое 

позволяет автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Различаются охватом подлежащего освоению учебного мате-

риала (раздел, модуль, тема, вся дисциплина, глоссарий дисциплины). 

Включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным вы-

бором ответа из предложенных вариантов,  задание на определение верных и 

неверных суждений; задание с множественным выбором ответов и др. 

Формат представления в ФОС - система стандартизированных заданий 

в письменном и/ или электронном варианте выполнения 

7. Коллективный тренинг. 

Коллективный тренинг - учебные интерактивные занятия, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение формулировать и аргументировать собственную точку зре-

ния. Занятие может проводиться по традиционной (контактной) технологии, 

либо с использованием  телекоммуникационных технологий.   

Различают несколько видов коллективных тренингов: дискуссия, дело-

вая игра, «круглый стол», заседание экспертной студенческой группы, конфе-

ренция, мастер- класс студента в режиме удаленного доступа - вебинар, ви-

деоконференция. 

Формат представления в ФОС - описание занятия, план, сценарий, тема 

(проблема), концепция, роли и ожидаемый результат занятия. 

Возможные критерии оценки в шкале «зачтено-незачтено» 

Предварительную оценку «зачтено» – получает участник, выступивший 

аргументировано четыре раза (по два по каждой проблеме), и  каждое выступ-

ление длилось не менее 1,5 минут. 

Предварительную оценку «не зачтено» получает участник:  

- если он пропустил хотя бы одно выступление; 

- если его выступление продолжалось менее 1,5 мин. и не содержало до-

статочной аргументации. 
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Итоговая оценка «зачтено» выставляется после проведения  эксперт-

ного занятия участниками коллегиальной среды и/или преподавателем по сле-

дующим критериям: 

- владение различными подходами к теоретическому обоснованию об-

суждаемой проблематики; 

- использование профессиональной терминологии в речи; 

- логическое обоснованное изложение,  четкость формулировок, аргу-

ментация своей точки зрения, взгляда на обсуждаемую проблему. 

8. Деловая игра.  

Вид контроля, представляющий метод имитации принятия решений ру-

ководящих работников или специалистов в различных производственных си-

туациях, осуществляемый по заданным правилам в диалоговом режиме, при 

наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости, поз-

воляющий выявить степень владения практическими знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для дальнейшего обучения. 

9. Мини-кейсы.  

Вид контроля, проводимый для закрепления теоретических знаний и от-

работки навыков и умений, способности применять знания при решении кон-

кретных задач, позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для дальнейшего обучения. 

Каждый мини-кейс оценивается в отдельности. 

10. Контрольная работа.  

Вид контроля, определяющий конечный результат в обучении по данной 

теме или разделу, контролирующий знания одного и того же материала неод-

нократно и позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для дальнейшего обучения. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесто-

ронние, систематизированные, глубокие знания в ответах на все вопросы кон-

трольной работы, который изучил основную и ознакомился с дополнительной 

литературой учебной программы дисциплины и умеет свободно и правильно 

аргументировать принятые решения. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его в ответах на вопросы контроль-

ной работы, изучил основную литературу учебной программы дисциплины, но 

допускает в ответах некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показав-

шему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правиль-

ные формулировки базовых понятий, нарушения логической последователь-

ности в изложении программного материала, но при этом владеет основными 

понятиями выносимых на контрольную работу, знаком с основной литерату-

рой учебной программы дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную 

работу вопросов раздела дисциплины, допускает грубые ошибки в 
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формулировках основных понятий, незнаком с основной литературой учебной 

программы дисциплины. 

11. Курсовая работа. 

Курсовая работа – задание, которое выполняется студентами в виде ис-

следовательской работы. Курсовые работы выполняют по предметам, которые 

являются основными по специальности. 

Содержание курсовой работы. Курсовая работа, как правило, включает 

теоретическую часть – изложение позиций и подходов, сложившихся в науке 

по данному вопросу, и аналитическую (практическую часть) – содержащую 

анализ проблемы на примере конкретной ситуации (на примере предприятия, 

социальной группы). 

Курсовая работа в обязательном порядке содержит оглавление (содер-

жание), введение, теоретический(ие) раздел(ы), практический(ие) раздел(ы), 

иногда проектную часть, в которой обучающийся отражает проект решения 

рассматриваемой проблемы, заключение, список литературы, и приложения 

по необходимости. Объем курсовой работы может варьироваться. 

Введение должно быть выстроено по определенной структуре и должно 

содержать актуальность (должна раскрывать важность изучения рассматрива-

емой проблематики) исследования, цель (ожидаемый конечный результат ис-

следования), задачи (этапы достижения цели) работы (это обычно делается в 

форме перечисления: изучить, проанализировать, описать, выявить, исследо-

вать, предложить и т.д. Количество и содержание решаемых задач должно 

соответствовать названию и содержанию глав, параграфов), объект (событие, 

явление, предмет на который направленно исследования) и предмет (опреде-

ленная часть, свойство, характеристика объекта) исследования, степень разра-

ботанности проблемы (анализ научной литературы по теме исследования. 

Здесь выявляются наиболее важные, дискуссионные вопросы изучаемой темы 

и наименее изученные аспекты проблемы), методологию исследования (теоре-

тические разработки и практические методы, с помощью которых решались 

поставленные задачи), сведения о структуре исследования. Основное предна-

значение введения – это подготовка читателя к пониманию проблематики темы 

курсовой работы. 

Объем введения не должен превышать 2 страницы. 

В основной части раскрывается сущностные основы, структурные и ди-

намические аспекты исследуемого явления или процесса, дается их теорети-

ческое обоснование с широким использованием специальной литературы и 

статистических материалов. 

Рассмотрение каждого вопроса завершается выводом, в котором дается 

управленческая оценка исследуемого вопроса, осуществляется логический пе-

реход к последующему изложению. Материал основной части должен быть свя-

зан с современными проблемами государственного (муниципального) управле-

ния в России. Объем основной части – до 20 страниц. 

Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из двух (трех) 

глав. 

В первой главе рассматривается сущность и теоретические основы 
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исследуемого явления или процесса (в частности, подходы изучению и точки 

зрения представителей различных школ и течений). Выявляются их предпо-

сылки, условия развития, характеризуется структура (или классификация), 

анализируются показатели и их значимость. 

Во второй главе характеризуются состояние, динамика, проблемы, а 

также тенденции развития исследуемого явления или процесса (как правило, 

за последние несколько лет). Выявляются и оцениваются отклонения практики 

от теории, устанавливаются положительные и негативные тенденции, описы-

ваются способы устранения или ослабления их действия. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

курсовой работы и полностью раскрывать ее. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются краткие, 

самостоятельные выводы по содержанию работы. Как правило, содержатель-

ный аспект заключения определяется поставленной в работе целью и сформу-

лированными задачами. Здесь же отмечается практическая направленность и 

ценность работы, область ее настоящего или возможного будущего примене-

ния. 

Важно доказать, что поставленные задачи решены и цель достигнута. 

Если проведенное исследование не достигло цели, необходимо отметить, 

насколько автору удалось приблизиться к решению данных задач и имеется ли 

возможность решить их полностью или частично. 

Вывод в заключении не должен представлять собой механического сум-

мирования резюме, содержащихся в конце глав. В заключении должен содер-

жаться общий итог всего исследования, его конечный результат. 

Рекомендуемый объем заключения – 2-3 страницы. 

12. Практикум. 

Цель раздела – научить студентов/слушателей анализировать информа-

цию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, 

оценивать их, принимать оптимальное решение и формулировать программы 

действий. Важно то, что здесь сочетаются индивидуальная работа обучаю-

щихся с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подго-

товленных каждым членом группы. Это позволяет обучающимся развивать 

навыки групповой, командной работы.  

Практикум включает в себя 2 основные формы работы: выполнение прак-

тических заданий и решение кейс-заданий. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы: 

- аудиторная самостоятельная работа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по данной дисци-

плине предусматривает: 
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- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение контрольных и практических работ; 

- решение задач теоретической и практической направленности; 

- работу со справочной, методической и научной литературой; 

- решение кейсов, деловые игры. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изуче-

нии данной дисциплины являются: 

- подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного 

уровня сложности: к проблемным лекциям, семинарам, дискуссиям, коллокви-

умам и т.п.; 

- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, составле-

ние конспектов, самоконтроль знаний; 

- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, твор-

ческих заданий; 

- подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, и т.д.; 

- выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренажеров; 

- подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях 

и семинарах. 

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации само-

стоятельной работы, должны предусматривать обеспечение каждого обучаю-

щего: 

- методиками выполнения теоретических и практических (учебно-иссле-

довательских и др.) работ; 

- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки 

индивидуальных заданий, обучающие программы и т.д.); 

- методическими материалами (указания, руководства, практикумы и 

т.п.); 

- контролирующими материалами (тесты, компьютеризированное тести-

рование); 

- консультациями; 

- возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практиче-

ских результатов, полученных обучающимися самостоятельно (конференции, 

конкурсы). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплект методических мате-

риалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. уста-

новления соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям ОП ВО, рабочих программ дисциплин (модулей). 

ФОС предназначен для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации. 

ФОС как система оценивания состоит из следующих основных частей: 

1. Фонд оценочных средств: общая характеристика; 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования: 

2.1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения дисциплины и индикаторы их достижения. 

2.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с 

индикаторами достижения компетенций. 

3. Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля, соотнесённых 

с индикаторами достижения компетенций. 

4. Виды текущего контроля, а также показатели и критерии их оценива-

ния (по видам). 

5. Содержание оценочных средств текущего контроля, соотнесённых с 

индикаторами достижения компетенций. 

6. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации, соотне-

сенных с индикаторами достижения компетенций. 

7. Критерии оценивания результатов обучения промежуточной аттеста-

ции по дисциплине. 

8. Оценочные материалы для формирования диагностической работы в 

ходе самообследования. 

ФОС является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и 

оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Понятие способностей. Способности и задатки. 

2. Проблема измерения способностей. Тесты на общий интеллект и по-

казатель IQ. 

3. Общее представление о структуре интеллекта. Интеллект и креатив-

ность. 

4. Развитие способностей. Способности и одаренность. 

5. Проблема врождённого и приобретённого в диагностике способно-

стей. Метод близнецов. 

6. Темперамент, его физиологические основы и психологическое описа-

ние. 

7. Понятие индивидуального стиля деятельности, его структура и фор-

мирование. 

8. Темперамент и характер. Черты личности и стратегии их выделения. 

9. Формирование характера. 

10. Строение тела и характер. Стратегии определения психотелесных со-

ответствий. 

11. Психопатии и акцентуации характера: понятия и основные виды. 

12. Проблема и критерии выделения психологических типов. Характер и 

личность. 

13. Основные подходы к изучению мотивации. 

14. Специфика мотивационной сферы человека. 

15. Ситуативное развитие мотивации. 

16. Виды мотивации человека. 

17. Различие понятий «индивид», «личность» и «индивидуальность». 
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18. Общая характеристика индивида. 

19. Понятие «индивидуальности». 

20. Соотношение биологического и социального в человеке. 

21. Социальная детерминация личности. 

22. Природа человека. 

23. Основные положения, касающиеся природы человека. 

24. Критерии оценки теории личности. 

25. Движущие силы и условия развития личности. 

26. Теории личности. 

27. Шесть компонентов структуры личности. 

28. Личность в отечественной психологии. 

29. Концепция личности А.Ф. Лазурского. 

30. Концепция личности В.Н. Мясищева. Структура отношений. Виды от-

ношений. 

31. Личность в трудах А.Г. Ковалева. 

32. Психология личности и индивидуальности по В.С. Мерлину. 

33. Определение личности по В.С. Мерлину. Отдельные блоки структуры 

личности. 

34. Структура личности по К.К. Платонову. 

35. Структура личности в исследованиях С.Л.Рубинштейна. 

36. Концепция личности В.Н. Узнадзе. 

37. Теория З. Фрейда. 

38. Индивидуальная теория личности А.Адлера о стремлении к превос-

ходству. 

39. Карл Густав Юнг и его аналитическая теория личности. 

40. Гуманистическая теория Эриха Фромма. 

41. Эрик Эриксон. Основные концепции гуманистической теории. 

42. Мотивация и иерархия потребностей по А. Маслоу. 

43. Феноменологическая теория личности Карла Роджерса. 

44. Понятие способности и одарённости личности. 

45. Самосознание личности. 

46. Механизмы и условия социализации личности. 

47. Понятие о социализации личности. 

48. Факторы социализации личности. 

49. Взаимосвязь социализации личности и природной среды. 

50. Периоды развития личности и её возраст. 

51. Суть основных положений концепции развития личности А.В. Пет-

ровского. 

52. Критерии определения психологического возраста личности. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

Основная литература: 

1. Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; 
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под общей редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00631-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535641.  

2. Панферов, В. Н.  Общая психология. Теоретические основы : учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Панферов, 

М. С. Андронова, А. В. Микляева. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 

296 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01578-2. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/400008 . 

3. Морозюк, С. Н.  Психология личности. Психология характера : учеб-

ное пособие для вузов / С. Н. Морозюк. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06609-8. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/540621. 

 

Дополнительная литература: 

1. Сарычев, С. В.  История психологии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для академического бакалавриата / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-02913-0. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444122. 

2. Сарычев, С. В.  История психологии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для академического бакалавриата / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Универси-

теты России). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/index.php/bcode/444123. 

3. Выготский, Л. С.  Вопросы детской психологии / Л. С. Выгот-

ский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 160 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-06998-3. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538601. 

4. Кавун, Л. В.  Психология личности. Теории зарубежных психологов : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07439-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538854. 

5. Немов, Р. С.  Психология : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 501 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-9692-1059-2. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545137. 

6. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536247. 
 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

I. Библиотека «Юрайт», URL: https://urait.ru/ 

II. Электронные учебные и справочные ресурсы: 

1. http://psyjournal.ru/  

2. http://www.mbs-seminar.ru/  

3. http://www.erickson.ru/what-is-coaching.htm  

4. http://www.psycho.ru/  

5. http://www.effecton.ru/778.html  

6. http://www.jurpsy.ru/rubricator/index.php?rid=24580  

7. http://samopoznanie.ru/schools/organizacionnaya_psihologiya  

8. http://www.peoplesplanet.ru/glossary/  

9. http://orgpsyjournal.hse.ru/ 
 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые 

для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспече-

ние и сети, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и по-

иска информации. Информационные технологии, используемые в учебном 

процессе: компьютерные сети, терминалы (компьютер, сотовые телефоны, те-

левизор), услуги (электронная почта, поисковые системы). 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного 

класса со следующим обеспечением: 

- из расчёта 1 помещение на 1 (одну) группу обучаемых и 1 (один) пре-

подаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компьютерами 

(Автоматизированные Рабочие Места, АРМ), объединёнными в локальную 

сеть (ЛВС); 

- преподавателю предоставляется учётная запись с правами локального 

и сетевого администратора на всех АРМ; 

- характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппаратное 

обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб HDD, 

SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter; 

- характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Интер-

нет; 

- проектор с возможностью подключение к разъему D-Sub и, 
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желательно, DVI или возможность подключения Flash-накопителя; 

- проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных 

физических дефектов; 

- ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических заня-

тий, оснащенные средствами для мультимедийных презентаций, цифровой 

аудио- и видео- фиксации, и воспроизведения информации, компьютерной 

техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами право-

вых и других прикладных программ по тематике дисциплины. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного 

кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предпо-

лагает комплект специализированной мебели для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- рационального размещения и хранения средств обучения; 

- организации использования аппаратуры. 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерак-

тивной доской. Использование интернет-ресурсов предполагает проведение 

занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютерных 

классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к базе дан-

ных библиотеки. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимы специальные условия для получения образования. В целях до-

ступности получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети 

«Интернет» для слабовидящих. 

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь. 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных 

занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-техниче-

ские условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обуча-

ющихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения 

Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных 

дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

При проведении практических и лекционных занятий, а также при 
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выполнении самостоятельной работы используются такие программные про-

дукты, как Word, Excel, Power Point, Internet Explorer. 

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее прак-

тических аспектов предусмотрено использование систем СПС «Гарант» и 

СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать 

изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей коммерческую 

деятельность организаций. 

 

13. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного 

обеспечения) 

 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с ис-

пользованием компонентов MicrosoftOffice 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Ac-

cess, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
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