
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

Экономический факультет 
(наименование института (факультета)) 

Кафедра национальной экономики 
(наименование кафедры) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением кафедры национальной 

экономики 

Протокол № 4-16/17 от «16» мая 2017 г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.В.01  ПСИХОЛОГИЯ 
(индекс и наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом) 

 

по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

"Национальная экономика" 
направленность (профиль/специализация)  

 

бакалавр  
квалификация 

 

Очная, очно-заочная, заочная 
форма(ы) обучения 

 

Год набора – 2017 г. 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 г. 



2 
 

 

Автор(ы)–составитель(и): 

Быков В.М., к.э.н., доцент Кафедра национальной экономики 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность)  (наименование кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

  

Национальной экономики  Казарян М.А., д.э.н., доцент 
 (наименование кафедры)  (ученая степень и(или) ученое звание ) 

 
 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы .............. 4 
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО ........................ 5 
3. Содержание и структура дисциплины (модуля) .......................................... 6 
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)

 122 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)

 266 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

 355 
6.1. Основная литература

 .............................................................................................................................. 35

5 
6.2. Дополнительная литература ...................................................................... 35 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ............... 36 
6.4. Нормативные правовые документы .......................................................... 36 
6.5. Интернет-ресурсы ....................................................................................... 36 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы............. 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина ФТД.В.01 «Психология» имеет своей целью формирование 

целостного представления о психологических особенностях человека как 

факторах успешности его деятельности. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины 

решаются следующие задачи: 

Задачами освоения учебной дисциплины «Психология» являются: 

1. Ознакомление с основными положениями современной 

психологической науки, подготовка базы для изучения социально-

психологического блока общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

профилей. 

2. Овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 

образования и саморазвития. 

3. Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стимулирование обучаемых к 

использованию полученных психологических знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Психология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа их формирования: 

 
Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код этапа освоения 

компетенции 
Наименование этапа осво-

ения компетенции 
ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ОПК -1.5 

Этап 5 

Способность осуществ-

лять оценку и выбирать 

оптимальное решение с 

учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

ОПК-2 Способность осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

ОПК - 2.4 

Этап 4 

Способность осуществ-

лять сбор необходимых 

для решения профессио-

нальных задач данных 
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психоло-

гия» 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформи-

рованы: 

 
Код этапа освоения 

компетенции 

Результат обучения 

ОПК -1.5 

 

Знание: 

- законов развития природы, общества и мышления; умение опери-

ровать этими знаниями в профессиональной деятельности. 

Умение: 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недо-

статков. 

Владение:  

- осуществлять свою деятельность в различных сферах обществен-

ной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм и ценностей; 

- способностью организовать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие. 

ОПК - 2.4 

 

Знание: 

- основных функций психики,  

- современных проблем психологической науки; 

- основ психологии межличностных отношений, психологии малых 

групп. 

Умение: 

- дать краткую психологическую характеристику личности (темпе-

рамент, характер, способности) и когнитивных процессов (особен-

ности памяти, внимания, уровень интеллекта); 

- определить (первичными приемами диагностики) психическое со-

стояние личности; 

- анализировать факторы, влияющие на формирование личности и ее 

профессиональных способностей. 

Владение:  

- простейшими приемами саморегуляции психического состояния;  

- элементами саморефлексии в жизни, профессиональной деятельно-

сти. 

 

 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

2.1.  Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины ФТД.В.01 «Психология» составляет 

1 зачетную единицу - 36 ак.(27 астр.) часов. 
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Дисциплина изучается в рамках следующих форм обучения: 

очной: на 3 курсе в 5 семестре;  

предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: 18 ак.(13,5 астр.) ч. лекций, 18 ак.(13,5 астр.) ч. само-

стоятельной работы студента; 

очно-

заочной: 

на 3 курсе в 5 семестре;  

предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: 18 ак.(13,5 астр.) ч. лекций, 18 ак.(13,5 астр.) ч. само-

стоятельной работы студента; 

заочной: на 3 курсе;  

в объеме 4 ак.(3 астр.) ч. лекций, 28 ак.(21 астр.) ч. самостоя-

тельной работы студента, 4 ак.(3 астр.) ч. контроль. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2.2.  Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина ФТД.В.01 «Психология» относится к факультативным 

дисциплинам блока вариативной части учебного плана направления подго-

товки бакалавров 38.04.01 «Экономика» с направленностью подготовки 

«Национальная экономика». 

В методологическом плане «Психология» опирается на приобретенные 

ранее знания и навыки по программам: Б1.В.ДВ.07.01 «Основы интеллекту-

ального труда и практика межличностного общения», Б1.В.ДВ.07.02 «Адап-

тивные коммуникационные технологии и социально-психологический прак-

тикум». 

Дисциплина «Психология» является опорой для курса: Б2.В.01(П) 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности». 

 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

3.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), 

семестрам, видам учебной работы и формам контроля. 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 

текущего  

контроля успе-

ваемости*, про-

межуточной ат-

тестации 

Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Предмет, задачи и 

методы психологии 
3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 2 Развитие психики и 

сознания 
3 2    1 

О, Т, Э 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 

текущего  

контроля успе-

ваемости*, про-

межуточной ат-

тестации 

Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 3 Деятельность. По-

требности и мотивы 

деятельности 

3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 4 Чувственное позна-

ние окружающей 

действительности 

3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 5 Рациональные фор-

мы познания окру-

жающей действи-

тельности 

3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 6 Эмоционально-

волевая сфера лич-

ности 

3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 7 Индивидуально-

психологические 

особенности лично-

сти 

3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 8 Социально-

психологические ас-

пекты группового 

взаимодействия 

6 4    2 

О, Т, Э 

Промежуточная аттестация 9     9 Зачет 

Всего: 36 18    18  

Очно-заочная форма обучения 

Тема 1 Предмет, задачи и 

методы психологии 
3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 2 Развитие психики и 

сознания 
3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 3 Деятельность. По-

требности и мотивы 

деятельности 

3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 4 Чувственное позна-

ние окружающей 

действительности 

3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 5 Рациональные фор-

мы познания окру-

жающей действи-

тельности 

3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 6 Эмоционально-

волевая сфера лич-

ности 

3 2    1 

О, Т, Э 

Тема 7 Индивидуально-

психологические 

особенности лично-

сти 

3 2    1 

О, Т, Э 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 

текущего  

контроля успе-

ваемости*, про-

межуточной ат-

тестации 

Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 8 Социально-

психологические ас-

пекты группового 

взаимодействия 

6 4    2 

О, Т, Э 

Промежуточная аттестация 9     9 Зачет 

Всего: 36 18    18  

Заочная форма обучения 

Тема 1 Предмет, задачи и 

методы психологии 
3     3 

О, Т, Э 

Тема 2 Развитие психики и 

сознания 
4     4 

О, Т, Э 

Тема 3 Деятельность. По-

требности и мотивы 

деятельности 

4 1    3 

О, Т, Э 

Тема 4 Чувственное позна-

ние окружающей 

действительности 

4     4 

О, Т, Э 

Тема 5 Рациональные фор-

мы познания окру-

жающей действи-

тельности 

4 1    3 

О, Т, Э 

Тема 6 Эмоционально-

волевая сфера лич-

ности 

3     3 

О, Т, Э 

Тема 7 Индивидуально-

психологические 

особенности лично-

сти 

5 1    4 

О, Т, Э 

Тема 8 Социально-

психологические ас-

пекты группового 

взаимодействия 

5 1    4 

О, Т, Э 

Промежуточная аттестация 4    4  Зачет 

Всего: 36 4 - - 4 28  

* Примечание: формы текущего контроля успеваемости на семинарах и практических занятиях: опрос 

(О), тестирование (Т), эссе (Э). 
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Распределение объема дисциплины (в переводе на астрономические часы) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), астр. час. Форма 

текущего  

контроля успе-

ваемости*, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Предмет, задачи и 

методы психологии 
2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 2 Развитие психики и 

сознания 
2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 3 Деятельность. По-

требности и мотивы 

деятельности 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 4 Чувственное позна-

ние окружающей 

действительности 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 5 Рациональные фор-

мы познания окру-

жающей действи-

тельности 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 6 Эмоционально-

волевая сфера лич-

ности 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 7 Индивидуально-

психологические 

особенности лично-

сти 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 8 Социально-

психологические ас-

пекты группового 

взаимодействия 

4,5 3    1,5 

О, Т, Э 

Промежуточная аттестация 6,75     6,75 Зачет 

Всего: 27 13,5    13,5  

Очно-заочная форма обучения 

Тема 1 Предмет, задачи и 

методы психологии 
2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 2 Развитие психики и 

сознания 
2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 3 Деятельность. По-

требности и мотивы 

деятельности 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 4 Чувственное позна-

ние окружающей 

действительности 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 5 Рациональные фор-

мы познания окру-

жающей действи-

тельности 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), астр. час. Форма 

текущего  

контроля успе-

ваемости*, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 6 Эмоционально-

волевая сфера лич-

ности 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 7 Индивидуально-

психологические 

особенности лично-

сти 

2,25 1,5    0,75 

О, Т, Э 

Тема 8 Социально-

психологические ас-

пекты группового 

взаимодействия 

4,5 3    1,5 

О, Т, Э 

Промежуточная аттестация 6,75     6,75 Зачет 

Всего: 27 13,5    13,5  

Заочная форма обучения 

Тема 1 Предмет, задачи и 

методы психологии 
2,25     2,25 

О, Т, Э 

Тема 2 Развитие психики и 

сознания 
3     3 

О, Т, Э 

Тема 3 Деятельность. По-

требности и мотивы 

деятельности 

3 0,75    2,25 

О, Т, Э 

Тема 4 Чувственное позна-

ние окружающей 

действительности 

3     3 

О, Т, Э 

Тема 5 Рациональные фор-

мы познания окру-

жающей действи-

тельности 

3 0,75    2,25 

О, Т, Э 

Тема 6 Эмоционально-

волевая сфера лич-

ности 

2,25     2,25 

О, Т, Э 

Тема 7 Индивидуально-

психологические 

особенности лично-

сти 

3,75 0,75    3 

О, Т, Э 

Тема 8 Социально-

психологические ас-

пекты группового 

взаимодействия 

3,75 0,75    3 

О, Т, Э 

Промежуточная аттестация 3    3  Зачет 

Всего: 27 3 - - 3 21  
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3.2. Наименование и содержание разделов (тем) дисциплины 

№ 

темы 

Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

1 Предмет, зада-

чи и методы 

психологии 

Психология как отрасль научного знания. Этапы развития психо-

логии как науки. Основные направления, научные школы и кон-

цепции в психологии 20-го века: психоанализ, гештальтпсихоло-

гия, бихевиоризм. Связь психологии с другими науками. Методы 

исследований психологии. 

2 Развитие пси-

хики и созна-

ния 

Развитие психики в ходе эволюции живой материи. Раздражи-

мость как свойство живой материи. Чувствительность как показа-

тель возникновения психики. Стадии развития психики и типы 

поведения в животном мире. Сознание как высшая форма отра-

жения действительности. 

3 Деятельность. 

Потребности и 

мотивы дея-

тельности 

Деятельность как специфически человеческий способ отношения 

к миру. Психологическая теория деятельности. Структура дея-

тельности. Мотивы и потребности в структуре деятельности. Тео-

рии мотивации. Виды деятельности. 

4 Чувственное 

познание 

окружающей 

действительно-

сти 

Понятие «когнитивные процессы». Внимание как общее свойство 

психики. Функции, свойства и виды внимания. Ощущение и вос-

приятие как чувственная основа познавательной деятельности. 

Пороги чувствительности и формы изменения чувствительности. 

Виды восприятия. 

5 Рациональные 

формы позна-

ния окружаю-

щей действи-

тельности 

Мышление как форма отражения действительности. Формы, про-

цессы и виды мышления. Память как основа психической жизни. 

Особенности мнемических процессов. Классификация видов па-

мяти. Воображение, активное и пассивное воображение. Способы 

переработки прошлого опыта в воображении. 

6 Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

Эмоции как регуляторы психической деятельности. Эмоции и 

чувства. Виды эмоций. Понятие «стресс». Виды стресса. Причины 

возникновения стресса. Способы снятия стресса. Воля как психи-

ческий процесс. 

7 Индивидуаль-

но-

психологиче-

ские особенно-

сти личности 

Сущность понятий «личность», «индивид», «индивидуальность». 

Структура личности. Теории личности в зарубежной психологии. 

Психодинамические теории личности. Диспозициональная теория 

личности. Поведенческие теории личности. Когнитивные теории 

личности. Формально-динамические особенности личности: тем-

пераментальные свойства личности. Содержательные характери-

стики личности: характер, способности. Самосознание в структу-

ре личности. Самооценка в структуре самосознания. 

8 Социально-

психологиче-

ские аспекты 

группового 

взаимодей-

ствия 

Понятие «малая группа», общие характеристики малой группы. 

Функции и классификации малых групп. Понятие «референтная 

группа». Формирование малых групп. Социальная роль как иде-

альная модель поведения. Нормы в малой группе. Конфликты ро-

лей. Лидерство в малой группе. Понятие «эмоциональный интел-

лект». Групповые феномены: конформизм, социальной фасилита-

ции, социальной лености, деиндивидуализации, групповой поля-

ризации, огруппления мышления, влияния меньшинства. Понятие 

«конфликт». Виды и типы конфликтов. Структурные компоненты 

конфликта. Динамика развития конфликтных ситуаций. Алгоритм 

анализа конфликтной ситуации. Причины возникновения кон-

фликтов в организации. Способы разрешения конфликтов. 
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4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю) ФТД.В.01 «Психология» 

  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации 

 

Текущий контроль является одним из составляющих оценки качества 

освоения образовательных программ, направленный на проверку знаний, 

умений и навыков обучающихся. Основными задачами текущего контроля 

успеваемости является повышение качества и прочности знаний студентов, 

приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, а также повыше-

ние активности студентов на занятиях. Данный вид контроля стимулирует у 

студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изуче-

нию дисциплины. Текущий контроль представляет собой регулярно осу-

ществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка пред-

полагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практиче-

ских занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется пре-

подавателем по четырехбалльной шкале с выставлением оценки в журнале 

учета занятий. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру, проводи-

мую с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы, в т.ч. отдельной части или всего объема учебного предмета, кур-

са, дисциплины образовательной программы. Она проводится в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном РАНХиГС. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Психология» используются сле-

дующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

при проведении занятий семинарского типа и практических занятий: 

устный и письменный контроль, предполагающий использование сле-

дующих форм контрольных средств: 

– устное собеседование – вариант текущей проверки, основу которой 

составляет вопросно-ответная форма диалога (беседа) преподавателя со сту-

дентом, органически связанная с темой курса; 

– тестирование – учебная технология, позволяющая измерять знания, 

умения и навыки студентов, состоящая из тестовых заданий и формализо-

ванных процедур проведения, обработки и анализа результатов; 

4.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология бизнеса» 

происходит в форме зачета. 

Зачет проводится посредством устного опроса студента (диалога пре-

подавателя со студентом, цель которого заключается в выявлении индивиду-
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альных достижений студента по освоению основных положений дисциплины 

в объеме требований учебной программы. 

Процедура проведения зачета предусматривает получение студентом 

билета (включающего 2 вопроса), его подготовку в течение 20-25 минут, в 

процессе которой студент может составить конспект ответа на вопросы, со-

держащиеся в билете. После подготовки студент отвечает на вопросы, сфор-

мулированные в билете, а также по мере необходимости на дополнительные 

вопросы. 

Аттестация производится в соответствии со шкалой оценивания ре-

зультатов обучения (пункт 4.3 настоящей рабочей программы). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

4.2.1 Средства оценивания результатов текущего контроля 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Пси-

хология» осуществляется посредством использования следующих видов оце-

ночных средств:  

 устного собеседования (опроса); 

 тестирования. 

 

4.2.2 Шкалы оценивания результатов текущего контроля 

Шкала оценивания результатов устных собеседований (опросов) на 

практических занятиях 

Обозначения 
Формулировка требований к степени освоения дисциплины 

Цифр. Оценка 

2 Неуд. Студент показывает недостаточные знания программного материала, не 

способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается 

грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный во-

прос или затрудняется с ответом 

3 Удовл. Студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между ана-

лизом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа 

требуются уточняющие вопросы 

4 Хор. Студент показывает глубокие знания материала, грамотно его излагает, 

достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные 

вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допус-

кает несущественные погрешности 

5 Отл. Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических 

знаний. 
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Шкала оценивания результатов практических заданий (решения прак-

тических задач, разбора практических ситуаций) на практических занятиях 

Обозначения 
Формулировка требований к степени освоения дисциплины 

Цифр. Оценка 

2 Неуд. Студент неправильно решает практическую задачу, не делает выводов 

по ее результатам, не может объяснить технологию ее решения, показы-

вает полное незнание теоретических аспектов, на дополнительные, 

уточняющие вопросы не отвечает.  

3 Удовл. Студент допускает несколько незначительных ошибок в решении прак-

тической задачи, делает неполные выводы по ее результатам либо недо-

статочно аргументирует свое решение; отвечает на вопрос о технологии 

ее решения, но при ответе допускает неточности, что требует дополни-

тельных вопросов. 

4 Хор. Студент логично и правильно решает практическую задачу, делает гра-

мотные выводы по ее результатам, отвечает на вопрос о технологии ее 

решения, достаточно аргументирует свое решение, но при ответе допус-

кает погрешности. 

5 Отл. Студент логично и правильно решает практическую задачу, делает гра-

мотные выводы по ее результатам, полно отвечает на вопрос о техноло-

гии ее решения, подробно аргументирует свое мнение со ссылками на 

норму закона, показывает хорошее знание теоретических аспектов. 

 

4.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

Примерные вопросы по формированию и развитию теоретических 

знаний, предусмотренных компетенциями, закрепленными за дисци-

плиной (примерные вопросы по лекционному материалу дисциплины): 

1. Предмет психологии. 

2. Бихевиоризм как одно из основных направлений психологии начала 20-

го века. 

3. Понятие о деятельности. Структура деятельности. 

4. Сущность мыслительной деятельности. 

5. Структура психического. Отрасли психологической науки. 

6. Потребности и мотивы в структуре деятельности. 

7. Виды ощущений. 

8. Понятие о внимании. Основные виды внимания. 

9. Специфические особенности психического отражения действительности 

(основные свойства психики). 

10. Способы переработки прошлого опыта в воображении. 

11. Характеристика стресса. 

12. Краткая характеристика взглядов на психическое. Этапы становления 

психологии как науки. 

13. Методы психологической науки. Отличия наблюдения от эксперимен-

та. 

14. Характеристика основных видов деятельности. 
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15. К.Г. Юнг и его учение о коллективном бессознательном. 

16. Характеристика процессов памяти. 

17. Понятие о личности. Сущность личностного принципа. 

18. Иллюзии восприятия. Их сущность и разновидности. 

19. Характеристика эмоций, их физиологические механизмы. 

20. Краткая характеристика компонентов личности. Сознание в структуре 

личности. 

21. Самосознание в структуре личности. Характеристика компонентов са-

мосознания личности. 

22. Психологические характеристики и структура темперамента. 

23. Классификация видов памяти. 

24. Когнитивная психология. 

25. Основные особенности восприятия и их краткая характеристика. 

 

Вопросы и задания по приобретению и развитию практических умений, 

предусмотренных компетенциями, закрепленными за дисциплиной (примеры 

вопросов для обсуждения на практических занятиях) 

1. Дайте краткую характеристику основных направлений в психологии с 

точки зрения их подхода к сущности человека: бихевиоризм, психоанализ 

(З.Фрейд), индивидуальная психология (А. Адлер), гештальтпсихология, со-

ветская психология, личностно-центрированный подход (А. Маслоу), экзи-

стенциальная психология (В. Франкл), аналитическая психология (К.Г. Юнг), 

гуманистический психоанализ (Э. Фромм), когнитивная психология. 

2. Выделите из каждого направления то, что Вы хотели бы взять на воору-

жение для себя. 

3. Какие группы методов получения научного знания существуют в психо-

логии? 

4. Какими методами познания человека Вы хотели бы овладеть и почему? 

5. Какие этапы в развитии психологии как науки существуют? 

6. Какие отрасли психологической науки выделяются? 

7. Каковы основные принципы психологической науки? 

8. Как Вы считаете: что детерминирует развитие человека? 

9. Как Вы считаете, зачем экономисту (менеджеру, инженеру) нужны 

научные знания по психологии? 

10. Что является предметом психологической науки и каковы основные 

функции и формы проявления психики? 

11. Какие существуют подходы к пониманию того, кому присуща психика? 

12. Как взаимосвязано развитие форм поведения и отражательной функции 

в процессе эволюции? 

13. Охарактеризуйте этапы развития психики в филогенезе. 

14. В чем заключены характерные черты труда, сыгравшие важную роль в 

становлении сознания человека? 

15. Как проявляется и когда складывается межполушарная асимметрия? 

16. Какие функции выполняет каждое полушарие головного мозга? 
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17. Охарактеризуйте специализацию разных зон коры головного мозга. 

18. Какова структура деятельности? 

19. Каковы основные виды человеческой деятельности? 

20. Почему сложное поведение муравьев нельзя назвать трудом? Укажите 

отличия поведения животных и деятельности человека. 

21. Какова структура личности в различных концепциях и направлениях 

психологии? 

22. Какие компоненты в структуре сознания можно выделить? 

23. Что такое «самосознание» и какие компоненты входят в это понятие? 

24. Как Вы считаете, какова роль индивидуально-психологических осо-

бенностей человека в его успехе: социальном, профессиональном, личност-

ном? 

 

Примерные темы для написания эссе 

1. Психология как наука управления людьми. 

2. Феномен человека: проблема соотношения биологического, социального и 

духовного в человеке. 

3. Проблема человека в основных психологических школах XX века. 

4. Психические свойства и интегральные характеристики человека. 

5. Свобода воли и личная ответственность. 

6. Мышление как психологический феномен. 

7. Человек как субъект деятельности, индивидуальность, личность. 

8. Уникальность жизненного пути человека. 

9. Культурно-историческая концепция развития психики человека. 

10. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом раз-

витии. 

11. Строение деятельности, общая психологическая характеристика деятель-

ности. 

12. Анализ профессиональной деятельности специалиста и место в ней 

психологических и педагогических знаний. 

13. Мотивированное поведение как характеристика личности. Мотивация 

обучения студентов. 

14. Психологический анализ привычек людей. 

15. Проявление психических познавательных процессов в профессиональной 

деятельности. 

16. Внимательность и наблюдательность как черты личности. 

17. Познавательная роль ощущений и восприятия. Значение ощущений и 

восприятия в образовательном процессе. 

18. Индивидуальные особенности представления и его развитие. 

19. Решение мыслительных задач и творческая деятельность личности. 

20. Определение и анализ индивидуальных особенностей волевой сферы 

личности. 
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21. Эмоционально-волевая сфера личности выпускника (*экономиста; мене-

джера; юриста - раскрыть на примере направления/профиля подготовки ба-

калавра), её значение в профессиональной деятельности. 

22. Рефлексия собственной жизни и уровень притязаний. 

23. Содержание и эффекты межличностного восприятия человека человеком. 

24. Субъективный мир человека как объективная реальность. 

25. Механизмы и формы психологической защиты личности. 

26. Проявление индивидуально-личностных особенностей. Способности, за-

датки и механизмы их развития. 

27. Психологическая характеристика людей разных типов темперамента и их 

учет в профессиональной деятельности. 

28. Характер: биологические предпосылки, прижизненное формирование. 

Характер и личность. 

29. Цели и ценностные ориентации личности. 

30. Психология малых групп: структура, характеристики, динамика развития. 

31. Межличностные отношения: ситуация успеха, как её создать? 

32. Основы профессионального самовоспитания будущего выпускника (эко-

номиста). 

33. Критическое и творческое мышление выпускников (экономистов) в дело-

вой сфере. 

 

Варианты и содержательные планы контрольных работ 

 

Вариант 1. 

1. Специфика предмета психологии как науки. 

2. Охарактеризуйте психологические знания в античный период. 

3. Какое из перечисленных определений предмета психологии является 

верным. Ответ обоснуйте. 

а) наука о человеке, его духовной сущности и психике в их развитии и во 

всем многообразии форм; 

б) наука о закономерностях поведения и деятельности людей, обусловлен-

ных фактом их включения в социальные группы; 

в) наука о закономерностях развития высших психических функций, лич-

ности, межличностных отношений, обусловленных особенностями социали-

зации в разных культурах. 

4. Сопоставьте предмет психологии, определяемый как область душевных 

явлений и понятие « душа». 

5. Структура психологии как науки.  

 

Вариант 2. 

1. Охарактеризуйте психологические взгляды эпохи Возрождения и Ново-

го времени. 

2. Проанализируйте вклад отечественных ученых в развитие психологии 

(С.Л.Рубинштейна, Л.С.Выгодского, А.Н.Леонтьева). 
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3. Соотнесите направления отечественной психологии и их характеристи-

ки: 

а) психология; 

б) общая психология; 

в) духовно ориентированная психология; 

1) направление, опирающееся на традиционные духовные ценности и при-

знающее реальность духовного бытия; 

2) наука о человеке, его духовной сущности и психике в их развитии и во 

всем многообразии форм; 

3) фундаментальная дисциплина, изучающая общие закономерности по-

знавательных процессов и состояний и общие психические свойства индиви-

дуума. 

4. Охарактеризуйте основные положения психологии как науки «о психи-

чески регулируемом поведении» в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова и В.М. 

Бехтерева. 

5. Укажите, в чем состоит основной метод бихевиоризма: 

а) интроспекция, т.е. целенаправленное самонаблюдение за психическими 

процессами; 

б) создание математических моделей психических процессов; 

в) наблюдение и экспериментальное изучение реакций организма в ответ 

на воздействие окружающей среды. 

 

Вариант 3. 

1. Основные направления западной психологии ХХ в. и их виднейшие 

представители. 

2. Ведущие положения гуманистической психологии. 

3. Укажите какое психологическое положение из перечисленных, следует 

отнести к гештальт-психологии: 

а) «восприятие, память, мышление и другие познавательные процессы 

определяются схемами так же, как и устройство организма генотипом»; 

б) « если приспособления вызваны стимулом внутреннего характера и от-

носятся к телу субъекта, то мы имеем эмоцию, например покраснение; если 

стимул приводит к приспособлению организма, то имеем инстинкт – напри-

мер, хватание»; 

в) «наша задача заключается в накоплении наблюдений над поведением 

человека, что бы в каждом данном случае при данном стимуле можно было 

сказать наперед, какая будет реакция». 

4. Сущность бихевиоризма как науки изучающей поведение объективным 

путем. 

5. Основные положения когнитивной психологии. 

 

Вариант 4. 

1. Сущность гуманистического направления психологии и его представи-

тели. 
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2. Основные идеи теории самоактуализации А. Маслоу. 

3. Укажите, к каким современным направлениям западной психологии 

следует отнести приведенные высказывания: 

а) «… люди – в высшей степени сознательные и разумные создания без 

доминирующих бессознательных потребностей и конфликтов»; 

б) «индивидуум, представляется нам, как непознанное и бессознательное 

Оно, на поверхности которого покоится Я. Я старается содействовать влия-

нию внешнего мира на Оно и стремится заменить принцип удовольствия, ко-

торый безраздельно властвует в Оно, принципом реальности»; 

в) «личностный конструкт – это идея или мысль, которую человек исполь-

зует, чтобы осознать или интерпретировать, объяснить или предсказать свой 

опыт»; 

1) когнитивная психология; 

2) гуманистическая психология; 

3) психоаналитическая психология. 

4. Содержание понятий «сознание» и «бессознательное» и их сопоставле-

ние. 

5. Соотнесите психологические понятия и их определения: 

а) сознание; 

б) самосознание; 

в) бессознательное; 

1) высший уровень психической активности человека как социального и 

духовного существа, отношение к миру со знанием его объективных законо-

мерностей; 

2) совокупность психических образований, процессов и состояний, не 

представленных в сознании человека, в функционировании и влиянии кото-

рых он не отдает отчета; 

3) высокоорганизованный психический процесс, обеспечивающий един-

ство, целостность и постоянство личности, выражается в осознании челове-

ком своих качеств, самого себя. 

 

Вариант 5. 

1. Сущность психоанализа З.Фрейда и его влияние на развитие психологии 

личности. 

2. Проанализируйте особенности психической структуры личности в пси-

хоанализе З.Фрейда и действие механизмов психологической защиты. 

3. Соотнесите основные положения психоаналитических концепций и их 

авторов: 

а) бессознательное стремление к власти, как основное побуждение людей, 

проявляющееся в их межличностных отношениях; 

б) концепция о «коллективном бессознательном», воздействующем на от-

ношения социальных групп; 

в) концепция «рыночного социального характера», определяющего влия-

ния социокультурных факторов на жизнедеятельность людей. 
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1) А. Адлер; 

2) К.Г.Юнг; 

3) Э.Фромм. 

4. Психика человека и ее структура. 

5. Ведущие положения гуманистической психологии. 

 

Вариант 6. 

1. Ощущение как психический познавательный процесс. Функции и виды. 

2. Восприятие - сущность, виды и свойства. Учет закономерностей воспри-

ятия в профессиональной деятельности. 

3. Развитие социальной перцепции как необходимое условие профессио-

нальной компетенции 

4. Физиологический механизм и теории памяти. 

5. Способы развития и управления памятью. 

 

Вариант 7. 

1. Основные процессы и виды памяти. 

2. Виды мышления и мыслительные операции. 

3. Этапы мыслительной деятельности. Роль интуиции в мышлении. 

4. Характеристика дивергентного (творческого) мышления и его значение 

в профессиональной деятельности. 

5. Роль внимания в профессиональной деятельности. 

 

Вариант 8. 

1. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». История пси-

хологического изучения личности. 

2. Психологические теории личности. 

3. Соотношение биологического и социального в развитии человека. 

4. Виды эмоциональных состояний человека, их психологическая характе-

ристика. 

5. Стресс и психическое здоровье личности. 

 

Вариант 9. 

1. Темперамент как биологический фундамент личности. 

2. Индивидуальный стиль деятельности, особенности его проявления в 

производственной сфере. 

3. Сущность, структура и содержание характера. 

4. Акцентуации характера. 

5. Закономерности и условия формирования характера человека. 

 

Вариант 10. 

1. Охарактеризуйте вербальные средства общения. 

2. Рассмотрите виды барьеров коммуникации. 
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3. Приведите конкретные примеры таких коммуникативных барьеров как: 

информационно-дефицитный, стилистический, социально-культурных раз-

личий. 

4. Охарактеризуйте невербальные средства общения и функции невербаль-

ных средств общения. 

5. Приведите примеры и проанализируйте существующие стереотипы в 

понимании невербального поведения партнера по общению. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Зачет по дисциплине «Психология» служит для оценки работы студен-

та в течение всего времени обучения по данной дисциплине.  

Зачет проводится в конце семестра и призван выявить уровень, проч-

ность и систематичность полученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в ре-

шении практических задач. 

Пример типового билета к зачету по дисциплине: 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кафедра национальной экономики 

Дисциплина «Психология» 

 

Билет №1 

1. Характеристика эмоций, их физиологические механизмы. 

2. Гештальтпсихология. Основные идеи, положения, принципы и законо-

мерности. 

Заведующий кафедрой      /__________________/ 

 

Система оценки ответов на вопросы билетов 

Количество полных 

правильных ответов (из 

двух возможных) 

Количество частично 

правильных ответов (из 

двух возможных) 

 

Оценка 

0 0 Неудовлетворительно 

1 0 Удовлетворительно 

1 1 Хорошо 

2 0 Отлично 

При оценке знаний студента преподаватель должен руководствоваться 

приведенной в рабочей программе шкалой оценивания результатов, а также 

следующими критериями: 

 правильность ответа на вопросы билета; 

 полнота ответа, знание терминологии; 
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 логика и аргументированность ответа; 

 способность делать выводы. 

 

4.4. Шкалы оценивания результатов обучения 

Уровень знаний определяется оценками «Зачтено» или «Не зачтено». 

Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации (зачет) 

Обозначения 

Формулировка требований к степени освоения дисциплины Цифр

. 
Оценка 

2 Неуд. (не 

зачет) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали низкую степень овладения программным 

материалом. 

3 Удовл. 

(зачет) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допус-

кает неточности, недостаточно правильные формулировки, наруше-

ния логической последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

4 Хор. (за-

чет) 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-

ские положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 

материалом. 

5 Отл. (за-

чет) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает его на зачете, умеет тесно увязы-

вать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает принятое ре-

шение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую степень овладения программным 

материалом. 
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Примерные вопросы по дисциплине «Психология» для подготовки к 

зачету 

1. Предмет психологии. 

2. Бихевиоризм как одно из основных направлений психологии начала 20-

го века. 

3. Понятие о деятельности. Структура деятельности. 

4. Сущность мыслительной деятельности. 

5. Структура психического. Отрасли психологической науки. 

6. Потребности и мотивы в структуре деятельности. 

7. Виды ощущений. 

8. Понятие о внимании. Основные виды внимания. 

9. Специфические особенности психического отражения действительности 

(основные свойства психики). 

10. Способы переработки прошлого опыта в воображении. 

11. Характеристика стресса. 

12. Краткая характеристика взглядов на психическое. Этапы становления 

психологии как науки. 

13. Методы психологической науки. Отличия наблюдения от эксперимен-

та. 

14. Характеристика основных видов деятельности. 

15. К.Г. Юнг и его учение о коллективном бессознательном. 

16. Характеристика процессов памяти. 

17. Понятие о личности. Сущность личностного принципа. 

18. Иллюзии восприятия. Их сущность и разновидности. 

19. Характеристика эмоций, их физиологические механизмы. 

20. Краткая характеристика компонентов личности. Сознание в структуре 

личности. 

21. Самосознание в структуре личности. Характеристика компонентов са-

мосознания личности. 

22. Психологические характеристики и структура темперамента. 

23. Классификация видов памяти. 

24. Когнитивная психология. 

25. Основные особенности восприятия и их краткая характеристика. 

26. Основные идеи советской психологии. 

27. Важнейшие параметры волевой деятельности человека. 

28. Закономерности забывания. Реминисценция. 

29. Виды мышления. 

30. Восприятие как действие. 

31. Психология ощущений. Строение анализаторных систем. 

32. Гуманистическое направление в психологии. Идеи К. Роджерса, А. 

Маслоу. 

33. Характеристика основных форм мышления. 

34. Краткая характеристика видов эмоций. 

35. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. Основные положения, идеи. 
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36. Мышление как процесс. 

37. Понятие о темпераменте в истории науки. 

38. Специфика воображения. 

39. Гештальтпсихология. Основные идеи, положения, принципы и законо-

мерности. 

40. Типы темперамента и их характеристики. 

 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

4.5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы 

оценивания 

Код этапа 

компетенции 

Показатель оценива-

ния 
Критерий оценива-

ния 

Средства  

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ОПК -1.5 

 

Знание: 

- законов развития 

природы, общества и 

мышления и умение 

оперировать этими 

знаниями в профес-

сиональной деятель-

ности 

Правильность и пол-

нота ответов, глуби-

на понимания вопро-

са 

Текущий кон-

троль 

выполнение 

устных и пись-

менных зада-

ний 

 

Промежуточная 

аттестация 

зачет 

Шкала 1 

Умение: 

- критически оцени-

вать свои достоин-

ства и недостатки, 

наметить пути и вы-

брать средства раз-

вития достоинств и 

устранения недо-

статков 

Правильность вы-

полнения учебных 

заданий, аргументи-

рованность выводов 

Текущий кон-

троль 

выполнение 

устных и пись-

менных зада-

ний 

 

Промежуточная 

аттестация 

зачет 

Шкала 1 

Навыки:  

- осуществлять свою 

деятельность в раз-

личных сферах об-

щественной жизни с 

учетом принятых в 

обществе моральных 

и правовых норм и 

ценностей; 

- способностью ор-

ганизовать совмест-

ную деятельность и 

Обоснованность и 

аргументированность 

выполнения учебной 

деятельности 

Текущий кон-

троль 

выполнение 

практических 

заданий 

 

Промежуточная 

аттестация 

зачет 

Шкала 2 
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Код этапа 

компетенции 

Показатель оценива-

ния 
Критерий оценива-

ния 

Средства  

оценивания 

Шкала 

оценивания 

межличностное вза-

имодействие 

ОПК - 2.4 Знание: 

- основных функций 

психики,  

- современных про-

блем психологиче-

ской науки; 

- основ психологии 

межличностных от-

ношений, психоло-

гии малых групп 

Правильность и пол-

нота ответов, глуби-

на понимания вопро-

са 

Текущий кон-

троль 

выполнение 

устных и пись-

менных зада-

ний 

 

Промежуточная 

аттестация 

зачет 

Шкала 1 

Умение: 

- дать краткую пси-

хологическую ха-

рактеристику лично-

сти (темперамент, 

характер, способно-

сти) и когнитивных 

процессов (особен-

ности памяти, вни-

мания, уровень ин-

теллекта); 

- определить (пер-

вичными приемами 

диагностики) психи-

ческое состояние 

личности; 

- анализировать фак-

торы, влияющие на 

формирование лич-

ности и ее профес-

сиональных способ-

ностей 

Правильность вы-

полнения учебных 

заданий, аргументи-

рованность выводов 

Текущий кон-

троль 

выполнение 

устных и пись-

менных зада-

ний 

 

Промежуточная 

аттестация 

зачет 

Шкала 1 

Навыки:  

- простейшими при-

емами саморегуля-

ции психического 

состояния;  

-элементами само-

рефлексии в жизни, 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованность и 

аргументированность 

выполнения учебной 

деятельности 

Текущий кон-

троль 

выполнение 

практических 

заданий 

 

Промежуточная 

аттестация 

зачет 

Шкала 2 
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4.4.2. Шкалы оценивания результатов обучения 

Уровень знаний, умений и навыков определяется оценками «зачтено», 

«незачтено». 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности компетенции 

Оценка 
Знания  Умения  Навыки  

Не зачтено Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

Зачтено Сформированные система-

тические знания 

Сформированное 

умение 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и навыков 

Обозначения  
Формулировка требований к степени сформированности компетенции 

Оценка 

Не зачтено Студент не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

Зачтено 

Знания, умения, навыки на системном уровне. 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно и четко его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, в том числе при видоизменении и решении нестан-

дартных практических задач, правильно обосновывает принятое решение. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Освоение дисциплины «Психология» предполагает как аудиторную, 

так и самостоятельную работу студентов.  

Аудиторная работа проводится в форме лекций и практических заня-

тий. Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это 

позволит обучающемуся в полном объеме выполнить все требования препо-

давателя.  

Самостоятельная работа является обязательным компонентом процесса 

подготовки бакалавров, она формирует самостоятельность, познавательную 

активность, вырабатывает практические навыки работы с научной литерату-

рой.  

Общий объем аудиторной и самостоятельной работы определяется 

учебно-тематическим планом. Изучение дисциплины завершается экзаменом.  

Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподава-

теля, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 
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5.1. Методические указания для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться мето-

дам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои твор-

ческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое пла-

нирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым услови-

ем для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить ра-

бочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной ра-

боте студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести ча-

сах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 

часа. Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообраз-

но подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-

ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который явля-

ется необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невы-

полненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, 

не уменьшая объема недельного плана. Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсив-

ную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспек-

тирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим 

студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «кон-

спектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций реко-

мендуется вести по возможности собственными формулировками. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для про-

работки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект 

лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную стро-

ку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, фор-

мулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не прихо-

дилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время 

лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стеногра-

фии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материа-

лом позволит глубоко овладеть знаниями.  
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5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к 

практическим занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение во-

просов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а за-

тем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо вы-

полнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Ре-

зультат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполне-

нии практических заданий и контрольных работ. Структура семинара в зави-

симости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 1. 

Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисципли-

ны. 2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 3. 

Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 4. Выполнение практического 

задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение 

практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-

граммой. 5. Подведение итогов занятия. Первая часть – обсуждение теорети-

ческих вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и 

включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний сту-

дентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. Вторая часть - выступ-

ление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентаци-

ями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого эко-

номического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность - 

20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе 

этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если про-

граммой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается 

время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если прак-

тическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском за-

нятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов заканчи-

вается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за 
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работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность - 5 

минут. Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семи-

нарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на са-

мостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, ма-

териалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет зна-

чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует бо-

лее глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов 

способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, 

что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

 

5.3. Подготовка презентации и доклада для участия в диспуте 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушако-

ва: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фото-

графии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется ис-

пользовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет 

beamer. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft 

PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. 

Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию моти-

вировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитать-

ся. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (то-

гда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков 

будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для 

презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить 

ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды 

визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с ло-

гикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать 

слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. 

Проверить визуальное восприятие презентации. К видам визуализации отно-

сятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представ-

ление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от ил-

люстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отноше-

ние к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти че-

ловека. Диаграмма – 13 визуализация количественных и качественных свя-

зей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для простран-

ственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
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наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, вы-

глядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- рекомендуемое число слайдов 17-22;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, 

что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести 

с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раз-

даточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; разда-

точный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный матери-

алы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной ли-

тературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, раз-

вивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познаватель-

ный интерес к научному познанию». Тема доклада должна быть согласованна 

с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при 

его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям 

вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговорен-

ный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными. Работа студента над докладом-презентацией включает от-

работку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в за-

ключение, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнитель-

ные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут. Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопро-

сы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь 

представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой темати-

ке. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, со-

временную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматрива-

емых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование вни-

мания на важных моментах, оригинальность подхода.  
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основ-

ной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логи-

ческая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых все-

гда ждут слушатели.  

 

5.4. Подготовка к зачету 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сес-

сией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаме-

нов является также самостоятельной работой студента. Основное в подготов-

ке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хо-

рошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, 

пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему при-

дется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь 

учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки 

времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет труд-

ным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – возможное от-

числение из учебного заведения.  

 

5.5. Подготовка эссе 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с це-

лью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практиче-

ских навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. В зависимости от 

темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ имеющих-

ся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с 

развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллю-

стрирующих проблему и т.п. 

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие 

виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализи-

ровать информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать со-

бранную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с соб-

ственными выводами и предложениями. 

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя кафедры 

«Управление фирмой» самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из пред-

лагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна быть ин-

дивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут). 
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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. 

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго 

определенным правилам. 

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, со-

стоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы соби-

раетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением 

могут помочь ответы на следующие вопросы: 

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе? 

2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент? 

3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме? 

4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей? 

Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает 

умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии 

решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д. 

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические осно-

вы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, ис-

ходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 

В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную 

трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголов-

ки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рас-

суждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где 

это необходимо. Традиционно в научном познании анализ может проводить-

ся с использованием следующих категорий: причина – следствие, общее – 

особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, под-

крепленное графическим или иллюстративным материалом. Следовательно, 

наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти отраже-

ние в подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного из-

ложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и отве-
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тить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность подзаго-

ловков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении 

темы эссе. 

Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой 

части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и 

точки зрения, привести основные аргументы “за” и “против” них, сформули-

ровать свою позицию и аргументировать ее. 

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные 

выводы по теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно подыто-

живает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления за-

ключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвя-

зи с другими проблемами. 

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулиро-

ваны выводы и определено их приложение к практической области деятель-

ности. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей су-

дить о степени фундаментальности данной работы. При составлении списка 

литературы в перечень включаются только те источники, которые действи-

тельно были использованы при подготовке эссе. Список использованной ли-

тературы составляется строго в алфавитном порядке в следующей последо-

вательности: законы РФ и другие официальные материалы (указы, постанов-

ления, решения министерств и ведомств); печатные работы (книги, моногра-

фии, сборники); периодика; Интернет-сайты. По возможности список должен 

содержать современную литературу по теме. 

Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истин-

ности какого-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно 

ему: аргументация или доказательство должны основываться на данных 

науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть ос-

нованы на предрассудках, неосведомленности людей, видимости доказатель-

ности, субъективном жизненном опыте. Структура любого доказательства 

включает в себя три составляющие: тезис – аргументы – выводы (или оце-

ночные суждения). Тезис – это положение (суждение), которое требуется до-

казать. Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве 

истинности тезиса. Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. Оце-

ночные суждения - это мнения, основанные на наших убеждениях, веровани-

ях или взглядах. Виды связей в доказательстве. Для того, чтобы расположить 

тезисы и аргументы в логической последовательности, необходимо знать 

способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и аргу-

мента и может быть прямой, косвенной или разделительной. Прямое доказа-
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тельство – доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно 

обосновывается аргументом. Например, мы не должны идти на занятия, так 

как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, 

используя технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных 

связей. Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, 

базирующихся на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от 

частного к общему, от предложения к утверждению. Общее правило индук-

ции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее аргументация. Дедукция – 

процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно строит-

ся с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий харак-

тер. Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия 

предполагает, что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то 

они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых 

особенностях данного вида аргументации: направления сравнения должны 

касаться наиболее значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе 

можно прийти к совершенно абсурдному выводу. Причинно-следственная 

аргументация – аргументация с помощью объяснения причин того или иного 

явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 

Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе важно то, как используются эмпирические данные и 

другие источники. Все (фактические) данные соотносятся с конкретным вре-

менем и местом поэтому, прежде чем их использовать, необходимо убедить-

ся в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и 

месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту – один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом 

которого может, например, стать предложение о том, что все страны по неко-

торым важным аспектам одинаковы (если Вы так полагаете, тогда это долж-

но быть доказано, а не быть голословным утверждением). Чрезмерного 

обобщения можно избежать, если помнить, что в рамках эссе используемые 

данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, 

то есть они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о 

том, что автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забы-

вать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются 

сомнению. При написании эссе необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы, 

насколько надежны данные для построения таких индикаторов, к какому за-

ключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов 

относительно причин и следствий и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. 

Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

Требования к оформлению эссе 

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и 

рисунки встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таб-



35 
 

лицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подри-

суночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или ри-

сунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их це-

лесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. 

Номер страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц 

он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недо-

статком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и перерабо-

тать необходимый материал. 
 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Основная литература 

1. Гуревич П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 320 с. 

2. Ступницкий В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий, О.И. 

Щербакова, В.Е. Степанов. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 519 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Макогон И.К. Психология. Краткий курс [электронный ресурс] / И.К. 

Макогон. - М.: Проспект, 2015. - 112 с Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967 

2. Караванова Л.Ж. Психология [электронный ресурс] : Учебное посо-

бие для бакалавров / Л.Ж. Караванова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 264 с. Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221288 

3. Психология и этика делового общения [электронный ресурс] : учеб-

ник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 420 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

4. Мандель Б.Р. Психология развития. Полный курс [электронный ре-

сурс]: иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. - 743 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 

5. Психофизиология профессиональной деятельности : учебник и прак-

тикум для прикладного бакалавриата / О.О. Заварзина, Р.В. Козьяков, Н.Р. 

Коро и др. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 546 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131 

6. Русалов В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека. 

Дифференциально- психофизиологические и психологические исследования / 

В.М. Русалов. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 528 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117 
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7. Немов Р.С. Психология: Общие основы психологии [электронный 

ресурс]: учебник : в 3-х кн. / Р.С. Немов. - 5-е изд. - М. : Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 2013. - Кн. 1. - 688 с. Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867 

8. Волкова Т.Г. Психология самосознания [электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Т.Г. Волкова. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 296 с. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239 

9. Семечкин Н.И. Психология социальных групп [электронный ресурс] 

/ Н.И. Семечкин. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 459 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 

10. Слободчиков В.И. Психология человека: Введение в психологию 

субъективности [электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - Книга 1. - 360 с. Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277182 

11. Козлов О.Я. Место темперамента в структуре индивидуально-

психологических свойств человека [электронный ресурс] / О.Я. Козлов. - М. : 

Лаборатория книги, 2011. - 124 с. Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140727 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Не предусмотрено программой. 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не предусмотрено программой. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Портал Академическая психология – практике [электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://www.portal-psychology.ru/ 

2. Психологический портал тренингового центра [электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://www.live-and-learn.ru/ 

3. Официальный сайт института психологии РАН [электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/vystupleni2.html 

 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Проведение лекционных и практических занятий осуществляется в 

учебной аудитории, соответствующей по вместимости количеству студентов 

потока или учебной группы. 

Для качественного освоения дисциплины аудитория должна быть 

укомплектована: 

1. Доской, мелом или маркерами. 
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2. Презентационной техникой для визуализации учебного материала 

(проектор, экран, ноутбук). 

Для самостоятельной работы могут использоваться читальные залы 

библиотеки. 

Программное обеспечение, необходимое для подготовки и проведения 

занятий: Microsoft Office Professional, в частности программа для создания и 

демонстрации презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАН-

ХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. 

URL: http://нэб.рф/; Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/; Электронно-библиотечная система Юрайт. URL: 

https://www.biblio-online.ru/ 
 

http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/

