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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

    Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися основных 
разделов общей психологии,  базовых категорий, психологических теорий, основных 
методов психологической науки. 

  Для достижения цели ставятся задачи: 
- изучить психологические феномены, категории, методы исследования; 
 - получить представление о психике и ее закономерностях, представление о 

психических свойствах, процессах, явлениях, состояниях; 
-изучить понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

-сформировать умения анализировать психические феномены и закономерности; 
-сформировать умения применять психологические знания о познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности, постановки и решения 
профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности; 

- получить представление о видах профессиональной деятельности: 
психодиагностика, психотерапия, психологическое консультирование, психологическая 
профилактика. 

-усвоение студентами теоретических основ современного подхода в сфере  
развития  человеческих  ресурсов   как  наиболее   существенного  

фактора повышение эффективности профессиональной деятельности; 
- усвоение студентами базисных знаний для   обеспечения эффективного 

индивидуального подхода к коллегам, клиентам и подчиненным; 
- получение   общих   представлений   о   сущности   и   методах   общения, 

основных    требованиях, предъявляемых     к     личности современного психолога  и  
стилю  его  деятельности,  индивидуально-типологических особенностях поведения; 

- получение    сведений, позволяющих    выработать    для    себя    план 
самосовершенствования, обогатить       и       сбалансировать       свою индивидуальность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 
по биологии, философии, обществознанию, в объёме программы средней 

общеобразовательной школы.  
   Дисциплина «Общая психология» является базовой для успешного освоения 

дисциплин профессионального цикла: «История психологии», «Общий психологический 
практикум». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Выпускник ОПОП бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК–2  - Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации 
эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать 
достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных 
исследований 

Индикаторы достижения компетенций выпускника: 

ОПК–2.1 Способен применять организационные, эмпирические, 
статистические,  интерпретационные методы в соответствии с задачами научного 
психологического исследования  
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ОПК–6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы 
целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, 
практике и услугам 

Индикаторы достижения компетенций выпускника: 

ОПК–6.1 Способен оценивать потребности и запросы целевой аудитории 
для стимулирования интереса к знаниям об общих закономерностях 
функционирования психики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

  Знать: 
-  основные философские категории; 
- философские основания осознания проблем человеческого бытия; 
- философские основы профессиональной деятельности;  
-категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления 
психологии;  
-проблемы и феноменологию общей психологии, используемые методы, области 
практического применения знаний; 

 - основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры 
тестирования, различные классификации психодиагностических методов и предъявляемые 
к ним требования, критерии выбора методов и методик для конкретных целей 
диагностики; 
- цели и задачи просветительской деятельности среди населения и особенности ее 
проведения с разными категориями населения, в том числе проблемными.  
- основные подходы по повышению психологической устойчивости и психологической 
культуры; 

- основные подходы к организации эффективного межличностного и межгруппового 
взаимодействия среди населения. 

   Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально значимые проблемы;  
- анализировать личностно значимые проблемы;  
- анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

- выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной сферы. 
- планировать, организовывать и проводить психологическое обследование, адекватно 
представлять полученные данные в психодиагностическом заключении;  
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных 
составляющих психики; 

- применять теоретические знания в просветительской деятельности психолога; 

 - применять знания о психологических технологиях и дидактических приемах, 
позволяющих проводить просветительскую работу среди населения; 
 - анализировать и прогнозировать запросы общества к психологической науке, развивать 
потребность в знаниях психологии у людей на различных этапах и в разных ситуациях их 
развития. 

  Владеть: 

-   навыками работы с основными философскими категориями; 
- технологиями приобретения философских знаний; 

- технологиями использования и обновления философских знаний для анализа 
профессиональной деятельности; 

- навыками использования психодиагностических методов, методик и психотехнологий в 
соответствии с целями изучения сенсорно-перцептивных процессов психики; 

- приемами прогнозирования изменений и динамики уровня развития ощущений 
ивосприятия в норме и при психических отклонениях; 
- методами гармонизации сенсорно-перцептивной деятельности. 
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- основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами 
проведения просветительской работы среди населения, для различных социальных 
институтов (семьи и др.) с целью повышения уровня психологической культуры 
общества;  
- способами психологического воздействия на аудиторию;  
- навыками самопрезентации, публичного выступления. 

 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины  
4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
раздела 

Наимено
вание 
раздела 

Содержание раздела Код 
контролиру
емой 
компетенци
и (или ее 
части) 

Форма 
текущего 
контроля 

1. 2. 3.  4. 

1 Введени
е в 
общую 
психолог
ию 

Общая характеристика 
психологии как науки. Сознание 
как первый предмет психологии. 
Предмет и задачи психологии 
поведения. Проблема 
бессознательного в 
психоанализе. Возникновение и 
развитие психики. Категория 
деятельности в психологии. 

ОПК–2 

ОПК–6 

К, Т, Д, З. 

2 Ощущени
е 

Человек как субъект познания. 
Виды чувствительности и их 
классификация. Основные 
понятия и проблемы сенсорной 
психофизики. 

ОПК–2 

ОПК–6 

К, Т, Д, З. 

3 Восприя
тие 

Специфика и общая 
характеристика восприятия. 
Осязательное восприятие. 
Восприятие цвета. Восприятие 
пространства. Восприятие 
движения. Восприятие времени. 
Восприятие как процесс. 
Восприятие речи. 

ОПК–2 

ОПК–6 

К, Т, Д, З. 

 

К - коллоквиум, Т - тест, Д - доклад, З - зачет.  
4.2. Структура дисциплины  

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 ч). 
  

 

Виды работы Трудоемкость, часов 

1 сем-р 2 сем-р 3 сем-р 4 сем-р 

Общая трудоемкость 9 (в 144 108 144 144 
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часах)  
Контактная работа (в 
часах): 

108 70 100 112 

Лекции (Л) 54 28 42 48 

Практические занятия (ПЗ) 54 42 56 64 

Лабораторные занятия (ЛЗ) -    

Самостоятельная работа (в 
часах): 

9 11 9 23 

Расчетно-графическое 
задание (РГЗ) 

    

Реферат (Р) -    

Эссе(Э) -    

Контрольная работа (КР)     

Самостоятельное изучение 
разделов/тем 

9  9 23 

Курсовая работа 
(К)/Курсовой проект (КП) 

-    

Подготовка и прохождение 
промежуточной аттестации  

-    

Вид промежуточной 
аттестации  

Экзаме
н 

Экзаме
н 

зачет зачет 

 

                                      4.3. Лекционные занятия 

 

№ п/п Темы 

1 Общая характеристика психологии как науки 

2 Сознание как первый предмет психологии 

3 Предмет и задачи психологии поведения 

4 Проблема бессознательного в психоанализе 

5 Возникновение и развитие психики 

6 Категория деятельности в психологии 

7 Человек как субъект познания 

8 Виды чувствительности и их классификация 

9 Основные понятия и проблемы сенсорной психофизики 

10 Специфика и общая характеристика восприятия 

11 Осязательное восприятие 

12 Восприятие цвета 

 

13 Восприятие пространства 

14 Восприятие движения 

15 Восприятие времени 

16 Восприятие как процесс 

17 Восприятие речи 

 2 семестр 

1 Определение представления и его основные характеристики 
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2 Виды представлений 

3 Индивидуальные особенности представления и его развитие 

4 Первичные образы памяти и персеверирующие образы. 
5 Определение и общая характеристика памяти. 
6 Основные виды памяти. 
7 Основные процессы и механизмы памяти 

8 Индивидуальные особенности памяти и ее развитие 

9 Воображение. Общая характеристика воображения и его роль в 
психической деятельности 

10 Виды воображения. 
11 Механизмы переработки представлений в воображаемые 

образы 
12 Индивидуальные особенности воображения и его развитие. 
13 Воображение и творчество 

 

4.5. Практические занятия (семинарские занятия) 

 

№ п/п Темы 

1 Общая характеристика психологии как науки. 

2 Сознание как первый предмет психологии 

3 Предмет и задачи психологии поведения 

4 Проблема бессознательного в психоанализе 

5 Возникновение и развитие психики 

6 Категория деятельности в психологии 

7 Человек как субъект познания 

8 Виды чувствительности и их классификация 

9 Основные понятия и проблемы сенсорной психофизики 

10 Специфика и общая характеристика восприятия 

11 Осязательное восприятие 

12 Восприятие цвета 

 

13 Восприятие пространства 

14 Восприятие движения 

15 Восприятие времени 

16 Восприятие как процесс 

17 Восприятие речи 

 2 семестр 

1 Представление 

2 Определение представления и его основные характеристики 

3 Виды представлений. Индивидуальные особенности представления и его 
развитие 

4 Первичные образы памяти и персеверирующие образы 
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5 Память. Определение и общая характеристика памяти 

6 Основные виды памяти 

7 Основные процессы и механизмы памяти 

8 Индивидуальные особенности памяти и ее развитие 

9 Воображение. Общая характеристика воображения и его роль в 
психической деятельности 

10 Виды воображения. 
11 Механизмы переработки представлений в воображаемые образы 

12 Индивидуальные особенности воображения и его развитие. 
13 Воображение и творчество 

  

 

4.6. Самостоятельное изучение разделов/тем 

 

№ п/п Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Роль и место психологии в системе других наук  

2 Круг проблем, изучаемых житейской и научной психологией 

3 Предмет психологии: от античности до современности   

4 Классификации общепсихологических методов исследования 

5 Связь и взаимодействие психологии с естественнонаучными 

дисциплинами 

6 Закономерности процессов возбуждения и торможения в коре мозга 

7 Закономерности высшей нервной деятельности 

8 Формирование условно-рефлекторных связей в коре мозга 

9 Ощущения в теории отражения 

10 Психофизика ощущений 

11 Исследование восприятия в гештальт-психологии. 

12 Зрительные иллюзии 

13 Образ как субъективный феномен 

14 Основные свойства перцептивных образов 

15 Роль образа в мышлении и творчестве 

16 Сравнительный анализ ощущений и восприятий. 

17 Первая и вторая сигнальные системы 

 2 семестр 

1 Представление. Механизмы возникновения представлений. Основные 
характеристики представлений: наглядность, фрагментарность, не-

устойчивость, непостоянство. 
2 Механизмы возникновения представлений. Основные характеристики 

представлений: наглядность, фрагментарность, неустойчивость, 
непостоянство. 

3 Виды представлений. Индивидуальные особенности представления и его 
развитие 

4 Общее понятие о персевсрирующих образах. Сходство и различие между 
образами памяти и персеверирующими образами. 
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5 Память. Понятие об ассоциациях. Труды Аристотеля. Ассоциативная 
психология Д. Юма, У. Джемса, Г. Спенсера. Проблема ассоциаций в 
трудах И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Экспериментальные исследования 
закономерностей проявления ассоциаций. Г. Эббинга-уз: значимость 
событий для ассоциаций, «эффект края», закон забывания. 

6 Проблема памяти в гештальтпсихологии. Квазипотребность. Проблемы 
памяти в исследованиях представителей бихевиоризма и психоанализа. 

7 Смысловая теория А. Бине и К. Бюлера. Проблема формирование высших 
форм памяти в исследованиях П. Жане и Л. С. Выготского.  
 

8 Физиологические основы памяти. 
9 Исследования явления ретроактивного торможения в работах А. А. Смир-

нова. Понятие о ретроградной амнезии. 
10  Амнезия. Прогрессирующая амнезия. Закон Рибо 

11 Понятие о «скрытом периоде». Особенности развития памяти в школьные 
годы. Основные нарушения памяти 

 Роль воображения в жизни человека. Физиологические основы 
воображения. Связь воображения с регуляцией органических процессов и 
движений. 
 

 Пространственное воображение. Активное и пассивное воображение. 
 Агглютинация как механизм формирования образов воображения. 

Схематизация и акцентировка. 
 Характеристика степени развития воображения. Основные типы 

воображения. Этапы развития воображения. Индивидуальный характер 
развития воображения. 

 Концепция Т. Рибо. Этапы творчества по Г. Уоллесу. Уровни творческих 
задач по Г. С. Альтшуллеру. 

  
 

         5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются 
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по 
отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего 
семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль 
и промежуточная аттестация. 

 

5.1.Оценочные материалы для текущего контроля 

(контролируемые компетенции ОПК–2, ОПК–6)  

5.1.1 Вопросы к коллоквиумам 

1 семестр 

1 точка 

1. Какова специфика психических явлений, их отличие от физических и 
физиологических? 

2. В чем заключается отличие житейского и научного психологического знания? 

3. Каков характер связи между психологией и другими науками? 

4. Каковы основные этапы развития психологии в рамках философии? 
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5. Психологическая проблематика в теориях Платона и Аристотеля. 
6. Основные категории  и понятия, используемые в научной психологии.  

2 точка 

7. Представления о функциях и структуре психики человека. 
8. Вклад различных направлений психологии в психологическое знание о человеке. 
9. Как менялось представление о предмете психологии со временем? 

10. Как появление новых методов исследования повлияло на развитие предмета 
психологии? 

11.  Каковы основные свойства процесса ощущения? 

12. Приведите примеры проявления закономерностей ощущений. 
3точка 

13. Каковы основные свойства процесса восприятия? 

14. Приведите примеры проявления свойств восприятия в перцептивной деятельности. 
15. Опишите эксперимента М. Вертгеймера по изучению фи-феномена. Какой вывод 
был сделан по итогам эксперимента? 

16. Приведите описания психологических экспериментов с псевдоскопом. 
17. Приведите примеры иллюзий зрительного восприятия. Каков их механизм? 

18. Какова роль образа в познании? 

2 семестр 

1 точка 

 

1. Дайте определение представлению как познавательному психическому процессу. 
2. Раскройте содержание основных характеристик представлений. 
3. Какова роль представлений в регуляции поведения человека? 

4. Какие вы знаете классификации представлений? Охарактеризуйте основные виды 
представлений. 
5. В чем проявляются индивидуальные особенности представления? 

6. В чем сходство и различия между первичными образами памяти и персеверирующими 
образами? 

 

2 точка 

1. Дайте характеристику памяти как познавательному психическому процессу. 
2. Какие теории памяти вы знаете? 

3. Раскройте взгляды Аристотеля на проблему ассоциаций. 
4. Расскажите об исследованиях памяти, проведенных Г. Эббингаузом. 
5. Что такое квазипотребность и как она влияет на продуктивность запоминания? 

6. Дайте характеристику основным видам памяти. 
7. Охарактеризуйте основные виды запоминания. 
 

3 точка 

 

1. Какие вы знаете основные приемы и способы произвольного запоминания? 
2.  Расскажите об исследованиях процессов запоминания в работах П. И. Зинченко и 

А. А. Смирнова. 
3. Охарактеризуйте процессы воспроизведения и узнавания. 

 Что вы знаете о произвольном и непроизвольном воспроизведении? 

4. В чем разница между процессом воспроизведения и узнавания? 
5.  В чем выражается связь узнавания и воспроизведения с такими процессами, как 

воля и мышление? 

6. Расскажите о законе забывания, открытом Г. Эббингаузом. Какие способы и 
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методы, направленные на замедление процессов забывания, вы знаете? 

7. Дайте характеристику воображения как психического процесса. 
8.  Охарактеризуйте роль воображения в жизни человека и в регуляции организма. 
9.  Каковы физиологические механизмы воображения? 

10. Какие виды воображения вы знаете? Приведите их классификацию. 
11. Расскажите о роли мечтаний в жизни человека. 
12.  Расскажите об основных этапах формирования воображаемых образов. 
13. Какие механизмы формирования воображаемых образов вы знаете? 

14. Расскажите об основных закономерностях и процессах агглютинации. 
15. Расскажите об индивидуальных особенностях воображения.  
16.  Раскройте роль воображения в решении творческих задач. 

 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося 
по дисциплине «Психология и этика делового общения». Развёрнутый ответ студента 
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 
тему, показывать его умение применять определения.  

В результате устного опроса знания обучающегося оцениваются по следующей 
шкале: 

3 балла выставляется, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

2 балла выставляется, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

1 балл выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 

 

Методические рекомендации для подготовки к коллоквиумам 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче коллоквиума 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 
которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 
изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на 
самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. 
Методические указания состоят из рекомендаций по изучению источников и литературы, 
вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных 
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фактов и событий, относящихся к пунктам плана каждой темы. Это должно помочь 
студентам целенаправленно организовать работу по овладению материалом и его 
запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть 
конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы 
коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное 
изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в 
качестве источника сведений. 
Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 
студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает 
несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 
добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно 
обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По 
итогам коллоквиума выставляются баллы. 
 По результатам сдачи студентами коллоквиума выносятся следующие оценки (от 
нуля до 6 баллов; за семестр – 18 баллов):  
Критерии оценивания: 
«6 баллов» ставится, если:   
обучающийся  демонстрирует полные и глубокие  знания теоретического материала курса, 
умеет логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа,  доказать 
необходимость использования тех или иных теоретических положений, аргументированно 
и корректно отстаивает свою позицию, во всех случаях способен  предложить 
альтернативные  варианты решения проблемы. 
«5 баллов» ставится, если:  
обучающийся дает исчерпывающие ответы на вопросы, приводит свои примеры к 
языковым явлениям, владеет в полной мере метаязыком дисциплины, в предложенном 
разборе не допускает ошибок. 
«3 баллов» ставится, если:   
обучающийся  демонстрирует знание теоретического материала, но применение 
теоретических положений на практике вызывает некоторые затруднения, связанные с 
аргументацией своей позиции. Основные требования к заданию выполнены. В принципе 
способен предложить альтернативные варианты решения проблемы. 
 «2 баллов» ставится, если:   
 обучающийся  обладает знанием необходимого минимума теоретического материала, 
способен дать ответ не менее, чем на 50% поставленных заданий, но не способен 
аргументированно излагать свою позицию, не может последовательно изложить суть 
решения. 
 «1баллов» ставится, если:   
обучающийся не обладает  в достаточном объёме знанием теоретического материала и не 
может решить практические задания. 
5.1.2. Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося (задания). 
Контролируемые компетенции ОПК–2, ОПК–6 

 

1 семестр 

Цель использования контрольных практических заданий: определение владение 
практическими умениями и знаниями в области распознавания специфики предмета науки 
психология и отличия психологии от остальных наук, представлений о психическом, его 
отличии от физиологического в рамках психологии. 

 

Задание 1. Составьте схему «Связь общей психологии с другими науками». При 
выполнении задания выявите как можно больше аргументированных связей. 
 

Задание 2. Выберите слова, которые обозначают психические явления:  
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Слезы, нервный процесс, мышление, память, сон, смех, бег, информация, дыхание, воля, 
страх, любовь, вера, знания, ощущение, сердцебиение, инстинкт, биотоки мозга, 
анализатор, слух, ум, восприятие, настроение, интерес, боль, сочувствие, зависть, 
раздражение, чувствительность.  
 

Задание 3. Разделите данный список на две группы понятий, характеризующие 
материальные и идеальные явления:  
Забывание, возбуждение коры головного мозга, ощущение, гордость, запоминание, 
мышление, счастье, горе, суждение, торможение нервного импульса, инстинкт, 
оборонительный рефлекс, физиологические процессы мозга, рецептор, старение 
организма, наследственность, гены, субъективное, большие полушария мозга, 
психический процесс, книга.  
 

Задание 4. Из данных понятий построить ряд так, чтобы каждое предыдущее понятие 
было родовым (более общим) по отношению к последующему: Психика, знание, 
отражение, сознание, психологическая наука, общая психология.  
 

Задание 5. Какие методы психологии применены в следующих примерах?  
1) Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются 
приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных 
раздражителей или состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед 
проведением опыта получает соответствующую инструкцию. Все получаемые показатели 
фиксируются точной аппаратурой.  
2) На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия 
детьми предметов; тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя 
данные с результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об 
особенностях индивидуального стиля старшеклассников.  
3) Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страшные» 
картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому 
току.  
4) Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 
иностранных слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый 
испытуемый после каждого повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить 
все десять слов. 
 

Задание 6. Определите, в каких случаях говорится о деятельности. По каким признакам вы 
это установили?  
1) Ученик обдумывает решение задачи. 
2) Монах молится, перебирая чётки.  
3) Отец, лёжа на диване, читает газету.  
4) Каждый вечер спортсмен пробегает 3 километра.  
5) Дети играют в хоккей.  
6) Пенсионер гуляет по парку. 
7) Старушки на лавочке обсуждают «нонешнюю» молодёжь.  
8) Мальчик вывел собаку на прогулку.  
9) Ребёнок трёх лет стучит ложкой по столу.   
 

Задание 7. Какая закономерность ощущений как психического процесса проявляется  в 
каждом примере?  
1. Длительно воздействующий неприятный запах перестаёт ощущаться.  
2. После погружения руки в холодную воду раздражитель, нагретый до 30 градусов, 
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воспринимается как тёплый, хотя его температура ниже нормальной кожной температуры 
руки.  
3. Под влиянием некоторых запахов (гераниола, бергамотового масла) наблюдается 
повышение слуховой чувствительности.  
4. Ориентировка слепоглухих в окружающем мире опирается преимущественно на 
осязательные, обонятельные, двигательные и вибрационные ощущения.  
 

Задание 8. Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере?  
1.Человек не увидел яркой вспышки света, а лишь ощутил боль в глазах.  
2.Человек не слышит, как муха ползёт по столу.  
3.Слепые люди могут отличить шелест листьев берёзы от шелеста листьев клёна. 
 

Задание 9. Из предложенных ниже признаков выберите только те, которые характерны 
для восприятия.  
а) Субъективное отражение внешнего мира;  
б) отражение отдельных свойств, относимых к определённому предмету;  
в) первоначальный источник знаний об окружающем мире;  
г) результат совместной работы ряда анализаторов;  
д) целостное отражение совокупности свойств, принадлежащих предметам, явлениям 
окружающего мира;  
е) составной элемент, из которого складываются все предметы и явления окружающего 
мира;  
ж) искажённое отражение окружающего мира;  
з) отражение отдельных свойств, не относимых к какому-либо предмету;  
и) отражение законов природы и общества;  
к) отнесение конкретного предмета к определённой категории предметов.  

2 семестр 

Задание 1. Проведите самоисследование. 1. Методика исследования целостности 
представлений. Методика оценки оперативной и зрительной памяти. 2. Методика 
исследования типа памяти. 
Задание 2. . Ниже описаны действия человека, характеризующие различные процессы 

памяти. Определите, какой процесс памяти (запоминание, сохранение, узнавание, 
воспроизведение, припоминание)проявляется в описанных действиях. 
Задание 2.. Ученику был задан вопрос: «В каком году был напечатан роман И. С. 
Тургенева 

«Накануне»?» Ученик, подумав, стал отвечать: «По поводу романа «Накануне» в своё 

время разгорелись горячие споры в редакции журнала «Современник». Более того, 
статья Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?» как раз послужила поводом к 

 

расколу в редакции «Современника». Когда же это было? Это был год большого 

политического накала, когда очень остро проходила и литературная борьба, год 

накануне реформы 1861года. Стало быть, роман «Накануне» был напечатан в 1860 

году. (По А. И. Рогозову.) 
Задание 3. Известный мнемонист Ш. отличался выдающейся памятью. Однажды ему была 

предложена искусственная и ничего не означающая математическая формула. Ш. 
внимательно смотрит на таблицу с формулой, несколько раз поднимает её к глазам, 
опускает её и идёт с закрытыми глазами, затем возвращает таблицу, делает паузу, 
внутренне «просматривая» запоминаемое. (По А. Р. Лурия.) 
Задание 4. Иногда на оживлённой улице можно наблюдать такую сцену: один прохожий 

внимательно взглянув на другого, радостно бросается ему на встречу: 
- Вы?! Это вы?! 
- Простите, мне кажется, что я вас не знаю. А где мы с вами встречались? 
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- А помните, в таком-то году, в таком-то городе? 

-А..! Так вы…(По В. С. Мерлину.) 
Задание 5. Ученик излагает материал по истории, заданный неделю назад, и 
воспроизводит 

70% содержания учебника. Спрошенный через месяц по тому же вопросу, он 

воспроизводит лишь 45%.(По В. С. Мерлину.) 
Д. На экзамене по математике ученик К. долгое время не мог воспроизвести 

необходимую формулу. Стоило учителю показать юноше только часть формулы, как 

К. безошибочно определил: «Это формула бинома Ньютона». (По В. С. Мерлину.) 
Задание 6. Изучалась продуктивность разных приемов запоминания комплекса 

гимнастических упражнений. Определите, в какой из групп испытуемых запоминание 

было наиболее эффективным и почему? 

Одна группа испытуемых заучивала движения обычным способом (смотрела и 

воспроизводила). Вторая группа словесно обозначала и записывала каждый комплекс 

упражнений, прежде чем его воспроизвести. Третья группа перед воспроизведением 

должна была придумать сходное по структуре движение. (По Н. Р. Богуш.)[5] 
Задание 7 Ниже приводятся специфические особенности памяти и её проявлений. 
Выберите, какие из них соответствуют особенностям человеческой памяти, а какие 

- особенностям памяти машин. 
1.Весь объём материала никогда не запоминается целиком. 
2.Информация запечатлевается лишь при условии, что запоминающем устройстве 

произошли какие-то изменения под воздействием поступающей информации. 
3.Процессы восприятия, хранения и обработки информации осуществляются 

посредством электрохимических изменений в белковых соединениях. 
4.Весь объём материала может быть запомнен целиком. 
5.Сигналы информации являются внешними, случайными по отношению к 

запоминающему устройству. 
6.Процессы восприятия, хранения и обработки информации осуществляются 

посредством процессов в электронных устройствах. 
7.Процессы восприятия, хранения и обработки информации носят избирательный 

характер. 
8.Запоминает нестандартизированную информацию. 
9.Запоминает строго стандартизированную информацию. (По В. С. Мерлину.)[5] 
Задание 8. Какой общий психологический механизм памяти лежит в основе 

описанных фактов? 

А. В известном рассказе А. П. Чехова «Лошадиная фамилия» говорится о том, что 

исчезнувшая из памяти фамилия Овсов всплыла снова, как только доктор напомнил о 

продаже овса. 
Б. Девочка Маша, персонаж рассказа А. П. Чехова «Мальчики», взглядывая на 

Чечевицына, задумывалась и говорила со вздохом: «Когда пост, няня говорит, надо 

кушать горох и чечевицу». Или вспоминала при этом: «А у нас чечевицу вчера 

готовили». 
В. Несколько студентов говорили о работах Ньютона в области оптики. Затем после 

короткой паузы один из них вполголоса стал напевать старую песенку: «Эх, 
яблочко…». (По В. С. Мерлину.)[5] 
Задание 9. Укажите, в какой из описанных ситуаций, имело место смысловое и в 

какой - механическое запоминание? По каким признакам вы это установили? 

А. Ученик, рассказывая биографию Суворова, пропустил важный эпизод из жизни 

великого полководца. Тогда учитель сказал мальчику только одно слово: «Альпы», - и 

он тут же без труда рассказал этот эпизод. (По В. С. Мерлину.) 
Б. С. Ш., обладавшему феноменальной памятью, в многолюдной аудитории прочитали 

длинный ряд слов и попросили воспроизвести их. С этим он справился, как всегда, 
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безукоризненно. Затем ему предложили назвать из всего списка одно только короткое 

слово, обозначающее инфекционное заболевание. Все присутствующие, люди с самой 

обыкновенной памятью, мгновенно вспомнили это слово («тиф»), а С. Ш. 
потребовалось целых две минуты, чтобы выполнить задание. Оказывается, в течение 

этого времени он перебирал по порядку все заученные слова. (По А. Р. Лурия.)[5] 

Задание 10. Определите, какие виды повторения использовались в каждой группе 

школьников. Какой группе потребовалось меньшее количество повторений для 

безошибочного воспроизведения? Почему? 

Одна группа учеников 5 класса заучивала стихотворение, непрерывно повторяя его до 

полного дословного воспроизведения. Другая группа учеников заучивала это 

стихотворение, распределив повторения: каждый день стихотворение прочитывалось 

дважды, вплоть до полного заучивания. (По А. А. Смирнову.) [5] 
Задание 11. Какой испытуемый запомнит даты на более длительный срок? Почему? 

Заучивая текст, испытуемые должны были запомнить три даты, оканчивающиеся 

числами 57, 37, 17. один испытуемый несколько раз повторил про себя эти даты, 
стараясь как можно лучше запомнить их. Другой испытуемый 57 связал с возрастом 

отца, 37 - годом смерти А. С. Пушкина (1837), а 17- с годом Октябрьской революции 

(1917). (По И. М. Палею.)[5] 
Задание 12. Определите, к какой группе испытуемых относятся числовые данные 

экспериментов, характеризующие более полное и более прочное запоминание. 
Одной группе учащихся предлагали запомнить содержание текста путём 

четырёхкратного чтения подряд, другой - чередующихся двукратного чтения и 

двукратного воспроизведения. Оказалось, что полнота и прочность запоминания в 

этих неодинаковы. Через час в одной из групп материал был удержан памятью на 75, в 

другой - на 52%, через десять дней - соответственно на 72 и 25%. (По В. С.Мерлину.) 
Какие педагогические выводы можно сделать из данного эксперимента? 

 

Критерии формирования оценок (оценивания) творческих и исследовательских 
заданий. 

Творческие и исследовательские задания формулируются как перечень действий 
студента к достижению цели. Преподаватель назначает фиксированное количество 
баллов, которое соответствует количеству действий для выполнения задания. Например, 
если задание включает 3 действия, за его полное выполнение назначается 3 балла. За 
каждое невыполненное действие снимается балл.  

Критерии формирования оценок (оценивания) типовых заданий, например, 
эссе. 

Задание по написанию эссе формулируется как перечень действий и рекомендаций.  
1. Максимум баллов ставится, если: 1) мысли автора эссе по проблеме излагаются в 

форме кратких тезисов; 2) мысль подкреплена аргументами – поэтому за тезисом следуют 
аргументы; 3) эссе соответствует структуре: а) вступление; б) тезис, аргументы; … тезис, 
аргументы; … тезис, аргументы; в) заключение. 

2. Половина назначенных баллов ставится за эссе, в котором отсутствуют один  из 
трех критериев оценивания из п.1. 

3. Один балл – если эссе написано, но не соответствует критериям оценивания из 
пункта 1.  
 

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы студента 
(практические задания): 
«отлично» (3 балла) - обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным 
вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, 
избегая простого повторения информации из текста, информация представлена в 



18 

 

переработанном виде. Свободно использует необходимые термины при выполнении 
заданий; 
«хорошо» (2 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не 
допускает существенных неточностей в процессе выполнения заданий; 
«удовлетворительно» (1 балл) - обучающийся имеет знания основного материала по 
поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при 
выполнении заданий;  
«неудовлетворительно» (менее 0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий. 
 

5.1.3. Оценочные материалы для выполнения рефератов 

(контролируемые компетенции ОПК-2, ОПК–6). 

(Примечание: написание рефератов возможно с элементами презентации) 
Примерная тематика рефератов, докладов  по дисциплине 

 

Раздел 1. Введение в общую психологию 

1. Психология в системе наук. 
2. Психология и философия. 
3.  Психология как наука о поведении.  
4.  Исследование бессознательного в философии.  

5. Фрейдизм и неофрейдизм. 
6.  Бихевиоризм о предмете психологии.  
7. Сознание, самосознание, представления о Я-концепции.  
8. Современные представления о предмете психологической науки. 

Раздел 2. Ощущение 

9. Классификация ощущений.  
10.  Пороги ощущений. 
11. Психофизика ощущений. 
12. Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, напряженность. 
13. Взаимодействие ощущений. 

Раздел 3. Восприятие 

14. Основные свойства перцептивных образов.  
15. Процесс восприятия пространства: восприятие величины, формы, объемности и 

удаленности предметов.  
16. Исследование конфигуративных аспектов перцептивного образа.  
17. Феноменальные характеристики фигуры и фона.  
18. Зрительные иллюзии.  
19. Восприятие движения. Основные признаки восприятия реального движения.  
20. Две системы восприятия движения: изображение-сетчатка и глаз-голова.  
21. Восприятие времени. 
22. Ощущение и восприятие как различные формы отражения реальности.  

2 семестр 

1. Представление. Механизмы возникновения представлений. Основные 
характеристики представлений: наглядность, фрагментарность, неустойчивость, 
непостоянство. 
2. Механизмы возникновения представлений. Основные характеристики 
представлений: наглядность, фрагментарность, неустойчивость, непостоянство. 
3. Виды представлений. Индивидуальные особенности представления и его 
развитие 

4. Общее понятие о персевсрирующих образах. Сходство и различие между 
образами памяти и персеверирующими образами. 
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5. Память. Понятие об ассоциациях. Труды Аристотеля. Ассоциативная психоло-

гия Д. Юма, У. Джемса, Г. Спенсера. Проблема ассоциаций в трудах И. М. Сеченова и 
И. П. Павлова. Экспериментальные исследования закономерностей проявления 
ассоциаций. Г. Эббингауз: значимость событий для ассоциаций, «эффект края», закон 
забывания. 
6. Проблема памяти в гештальтпсихологии. Квазипотребность. Проблемы памяти 
в исследованиях представителей бихевиоризма и психоанализа. 
7. Смысловая теория А. Бине и К. Бюлера. Проблема формирование высших форм 
памяти в исследованиях П. Жане и Л. С. Выготского.  
 

8. Физиологические основы памяти. 
9. Исследования явления ретроактивного торможения в работах А. А. Смирнова. 
Понятие о ретроградной амнезии. 
10. Амнезия. Прогрессирующая амнезия. Закон Рибо 

11. Понятие о «скрытом периоде». Особенности развития памяти в школьные годы. 
Основные нарушения памяти 

 

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы 

 

Требования к докладу: 
        Общий объём доклада 10-15 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). 
Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 1,25; Рисунки должны 
создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word 
(сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. 
Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине 
страницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью 
пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

         Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их 
начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных 
разделов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения 
работы), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на 
Интернет-ресурсы.  
         В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) 
порядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. 
Уровень оригинальности текста – 50% 

Критерии оценки доклада: 
«2 балла» -  ставится, если обучающийся проявил инициативу, творческий подход, 
способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. Отмечается 
способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полностью 
оформлена в соответствии с требованиями 

«1,5 балла» - обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих находок 
выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно полно и в 
срок, но с некоторыми недоработками  
«1 балл» - обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. 
Допущены существенные отступления. Документация сдана со значительным опозданием 
(более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 



20 

 

«0 баллов» - обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил лишь отдельные 
несущественные поручения. Документация не сдана. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 
раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New 
Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 

1,25. Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков 
и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо 
выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в 
рисунках и таблицах – 12 кегль. 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их 
начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных 
разделов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения 
работы), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на 
Интернет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) 
порядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. 
Уровень оригинальности текста – 70% 

Критерии оценки реферата: 
           «2 балла» - ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, творческий подход, 
способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. Отмечается 
способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полностью 
оформлена в соответствии с требованиями 

          «1,5 балла» - выполнены основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. Обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих 
находок выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно 
полно и в срок, но с некоторыми недоработками  

«1 балл» - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. Допущены 
существенные отступления. Документация сдана со значительным опозданием (более 
недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 
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«0 баллов» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил лишь 
отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

 

5.2.2.Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине 
«Психология и этика делового общения»,  

(контролируемые компетенции ОПК23, ОПК–6).  

 

 Образцы тестовых заданий 

1. Наше восприятие мира связано:  
- с культурой, к которой мы принадлежим;  
-с практикой; 
- с опытом; 
- с нашими индивидуальными особенностями; 
- верны все ответы.  
2. Эффект параллакса:  
- позволяет оценивать расположение удаленных предметов, 
- служит одним из монокулярных признаков глубины 

- связан с движением головы наблюдающего.  
3. Порог чувствительности:  
- представляет собой предел чувствительности рецептора,  
- определен генетически,  
- может меняться с возрастом.  
- все ответы верны. 
 4. Бинокулярное зрение:  
- единственное позволяет воспринимать глубину,  
- неэффективно на расстоянии более 15 метров,  
- может быть заменено монокулярными признаками.  
- все ответы верны. 
5. Для обозначения течения психического явления, имеющего начало, развитие и 

конец, используется понятие 

- свойство; 

- состояние; 

- реакция; 

- процесс. 

6. Объектом изучения психологии выступает(ют) 
- психика; 

- сознание; 

- деятельность; 

- поступки людей. 

2 семестр 

Тест 1 

Какие виды воспроизведения отражают нижеприведенные высказывания:  
1) опознание воспринимаемого объекта как уже известного по прошлому опыту;  
2) наглядный образ предмета или явления, возникающий на основе прошлого опыта 

путем его воспроизведения в памяти;  
3) сознательное воспроизведение, связанное с преодолением известных трудностей и 

требующее усилий и старания;  
4) восстановление старых, казавшихся забытых следов памяти: 
 а) припоминание; б) узнавание; в) представление; г) реминисценция. 

 

Тест II 
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Определите процессы памяти. 
Процессы памяти: 
1) посредством которого осуществляется ввод информации 

в память; 
2) заключающиеся в способности удерживать материал в 

памяти в течение длительного периода, вплоть до момента его 

актуализации при воспоминании; 
3) при которых актуализируются запечатленные в прошлом 

опыте мысли, образы, чувства, движения: 
а) запоминание; б) воспроизведение; в) сохранение. 
Тест III 
Какой тип торможения следов памяти соответствует нижеприведенным 

высказываниям: 
1) торможение, действующее назад во времени, в результате 

чего ухудшается воспроизведение ранее заученного материала; 
2) тормозные влияния, направленные вперед во времени, в 

результате чего затрудняется, ухудшается заучивание некоторого последующего 
материала: 

а) проективное; б) ретроактивное. 
 

Тест IV 

Определите условия, обеспечивающие эффективность 

произвольного запоминания: 
1) четкая постановка задачи точно, полно и последовательно 

запомнить материал; 
2) применение рациональных приемов запоминания, повторения материала или 

упражнения, концентрация внимания; 
3) создание определенной системы работы над усвоением 

учебного материала, осмысление его понимания; 
4) внутреннее побуждение к запоминанию. Личностная значимость материала: 
а) организация работы; б) активная мыслительная деятельность; в) интерес и 

значимость материла для личности; г) целевая установка. 
Тест V 

Допишите ответ на месте прочерка. 
1. Чувство знакомости при повторном восприятии ________. 
2. Процесс образования и закрепления следов возбуждения 

________________________________________________. 

3. Вид памяти на пережитые чувства ____________________. 
4. Система различных приемов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций 
_______________________________________. 

Задания для самопроверки 

1. Подготовить обзор статей из журнала «Вопросы психологии» по теме «Память» (за 
последние пять лет). 

2. Написать отзыв на книгу А. Р. Лурия «Маленькая книжка 

о большой памяти». 
3. Подготовить дидактический спектакль «К барьеру». В 

дискуссии якобы принимают участие ученые П. П. Блонский и 

З. Фрейд. 
Определите тип воображения: 
1) воображение, имеющее в своей основе создание образов, 
соответствующих описанию; 
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2) воображение, предполагающее самостоятельное создание 

новых образов, которые реализуются в оригинальных и ценных 

продуктах деятельности; 
3) процесс воображения, не включенный в творческую деятельность, направленный на 

будущее, причем желаемое будущее: 
а) мечта; б) творческое; в) воссоздающее воображение. 
Тест II 
Назовите основные пути создания образов воображения: 
1) «склеивание» разных в повседневной жизни не соединяемых качеств, свойств, 

частей. Этим путем создаются многие 

сказочные образы; 
2) увеличение или уменьшение предмета, изменение количества его частей или их 

смещение, например: драконы с семью 

головами, многорукие богини и т. д.; 
3) заострение, подчеркивание каких-либо признаков. При помощи этого приема 

создаются дружеские шаржи, карикатуры; 
4) выделение существенного, повторяющегося в однородных 

фактах и воплощение их в конкретном образе: 
а) гиперболизация; б) схематизация; в) типизация; г) агглютинация. 
Тест III 
Допишите ответ на месте прочерка. 
1. «Склеивание» различных несоединимых частей ________. 
2. Подчеркивание каких-либо отдельных признаков предмета 

___________________________________________________. 

3. Вид воображения, связанный с осознанием желаемого будущего 
_______________________________________________. 

4. Творческий этап вынашивания идеи __________________. 
5. Преувеличение или уменьшение образа предмета ______. 
27 

Тест IV 

Сопоставьте различные точки зрения определения внимания. В чем их сходство и 
различие? 

1) внимание – направленность и сосредоточенность сознания человека на конкретных 
объектах при одновременном отвлечении от других; 

2) внимание представляет собой контроль… в форме идеального, сокращенного, 
автоматизированного действия: 

а) общепринятое определение внимания Н. Ф. Добрынина; 
б) гипотеза П. Я. Гальперина о сущности внимания. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
 (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 
 (3балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (2 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (1 балл) – получают обучающиеся правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
(0 баллов) – получают обучающиеся правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 

 

5.3. Промежуточный контроль. Список вопросов к экзамену 



24 

 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации. Целью промежуточных 
аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения дисциплины 

обучающимися. 
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 
Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по 
дисциплине «Психология и этика делового общения» в виде проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в 
форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 

 

Список вопросов к устному экзамену 

1 семестр 

1. Объект и предмет и общей психологии. 
2. Методологические принципы психологии. 
3. Методы исследования в психологии. 
4. Отрасли психологии. 
5. Место психологии в системе наук. 
6. Бихевиоризм и необихевиоризм.  
7. Психоанализ и неофрейдизм,  
8. Гуманистическая психология. 
9. Категория деятельности в общей психологии. 
10. Категория личности в общей психологии. 
11. Соотношение понятий индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
12. Условия и критерии возникновения психики.  
13. Уровни психического отражения. Психика и поведение животных. 
14. Виды психических явлений. ВПФ по Л.С. Выготскому 

15. Сознание и самосознание. 
16. Ощущение. Свойства ощущений. 
17. Физиологическая основа ощущений. 
18.  Виды ощущений.  
19. Закономерности ощущений. 
20. Образ восприятия.  
21. Физиологическая основа восприятия. 
22. Свойства восприятия. 

23.  Восприятие пространства. 
24. Восприятие времени. 
25. Восприятие речи. 
 

Воросы к экзамену 2 семестр 

1. Представление. Механизмы возникновения представлений.  
2. Основные характеристики представлений 

3. Механизмы возникновения представлений.  
4. Основные характеристики представлений: наглядность, фрагментарность, 

неустойчивость, непостоянство. 
5. Виды представлений. Индивидуальные особенности представления и его развитие 
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6. Общее понятие о персевсрирующих образах. Сходство и различие между образами 
памяти и персеверирующими образами 

7. Память как познавательный процесс. 
8. Процессы и виды памяти. 
9. Индивидуальные особенности памяти. 
10. Факторы, влияющие на запоминание и сохранение материала. 
11. Роль памяти в учебном процессе. 
12. Теории памяти. 

13. Дайте характеристику воображения как психического процесса. 
14. Охарактеризуйте роль воображения в жизни человека и в регуляции организма. 
15. Каковы физиологические механизмы воображения? 

16. Какие виды воображения вы знаете? Приведите их классификацию. 
17. Расскажите о роли мечтаний в жизни человека. 
18. Расскажите об основных этапах формирования воображаемых образов. 
19. Какие механизмы формирования воображаемых образов вы знаете? 

20. Расскажите об основных закономерностях и процессах агглютинации. 
21. Расскажите об индивидуальных особенностях воображения.  
22. Раскройте роль воображения в решении творческих задач. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету  
На зачете определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации. Подготовка к зачету – 

процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых 
могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета является систематическая 
работа над учебной дисциплиной в течение семестра. Подготовку желательно вести, 
исходя из требований программы учебной дисциплины 

Сдавая зачет по общей психологии, студент должен продемонстрировать 
понимание сущности и природы психики, основных механизмов ее филогенетического и 
онтогенетического развития;  сущности сознания, закономерностей сенсорно-

перцептивных процессов. 
Критерии оценки  студента на зачете: зачет ставится, если студент обладает 

теоретическими знаниями, владеет основными понятиями и категориями общей 
психологии, понимает сущность описываемых явлений, отвечает на вопросы 
уточняющего характера. 

 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
«отлично» (30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно 

ориентируются в материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к 
выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Работа 
выполнена полностью без ошибок, решено 100% задач; 

«хорошо» (20 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно полно 
ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное 
количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа 
выполнена полностью, но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
не более трех недочетов. Допускаются незначительные неточности при решении задач, 
решено 70% задач; 

«удовлетворительно» (10 баллов) – получают обучающиеся, у которых 
недостаточно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене 
допускаются ошибки и затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно 
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выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 55% задач; 

«неудовлетворительно» (менее 10 баллов) – получают обучающиеся, которые 
допускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень 
ориентации в материале. В работе число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную 
оценку ситуации, решено менее 50% задач. 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает 
две составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества 
выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода 
изучения дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). 
Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 
аттестации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 
дисциплины является экзамен. 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества 
освоения дисциплины обучающимися. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному. На экзамене студент демонстрирует глубокие знания предусмотренного 
программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено, необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные 
учебные задания содержат незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует 
твердое знания основного (программного) материала, умеет четко, грамотно, без 
существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы 
частично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент 
демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо 
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое 
содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 
качества выполнения учебных заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание 
значительной части программного материала, существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных понятий 
дисциплины. 
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Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций контролируемые 
компетенции ОПК-2, ОПК – 6  представлены в таблице 7 

 

 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

 Результаты 
обучения 

(компетенции)  

Индикаторы 
достижений 

Основные показатели оценки 
результатов обучения 

Вид оценочного 
материала  

ОПК–2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
эмпирических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, оценивать 
достоверность 
эмпирических 
данных и 
обоснованность 
выводов научных 
исследований 

 

ОПК–2.1 Способен 
применять 
организационные, 
эмпирические, 
статистические,  
интерпретационные 
методы в 
соответствии с 
задачами научного 
психологического 
исследования 

Знать: 
основные методы   принятия 
решений, в том числе в условиях 
риска и неопределенности; виды 
и источники возникновения 
рисков принятия решений,  
методы управления ими;  
основные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
процесс принятия решений в 
конкретной предметной области 

– методы 

сбора, анализа и 

интерпретации полученных 

эмпирических данных в 
соответствии с 

поставленной задачей 

научного исследования 

Уметь: 
проводить многофакторный 
анализ элементов предметной 
области для выявления 
ограничений при принятии 
решений; разрабатывать и 
оценивать альтернативные 
решения с учетом рисков  

– проводить оценку 

достоверности полученных 

эмпирических данных и 
обоснованности выводов научных 
исследований при помощи 
комплекса доказательств 

Владеть: 
–навыками  выбирать 
оптимальные решения исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

–методами сбора, анализа и 

интерпретации полученных 

эмпирических данных в 
соответствии с задачей 

исследования и оценкой 
достоверности полученных 

данных, и обоснованностью 

выводов научного 

Типовые оценочные 
материалы для 
устного опроса 
(раздел 5.1.1)(Тема 
1. №№1-2; Тема 2. 
№№ 1,2; Тема 3. 

№№ 1,2; Тема 4. 
№№ 1-3; Тема 5. 
№№1-3; Тема 6. 
№1; Тема 7. №№1-

8; Тема 9. №№1-4) 

оценочные 
материалы для 
коллоквиума   
(раздел  5.2.1.)  
тестовые задания   
(раздел  5.2.2.) 
(№№1-4.) полный 
перечень тестов по 
ссылке на 
http://open.kbsu.ru) 

темы рефератов   
(раздел 5.1.3) 
(№№1-15) 

оценочные 
материалы к 
экзамену (раздел 
5.3) (№№ 1-41) 

http://open.kbsu.ru/
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исследования при помощи 

комплекса доказательств 

ОПК–6 Способен 
оценивать и 
удовлетворять 
потребности и 
запросы целевой 
аудитории для 
стимулирования 
интереса к 
психологическим 
знаниям, практике 
и услугам 

 

ОПК–6.1 

Способен 
оценивать 
потребности и 
запросы целевой 
аудитории для 
стимулирования 
интереса к 
знаниям об общих 
закономерностях 
функционирования 
психики. 
 

Знает потребности и запросы 
целевой аудитории для 
стимулирования интереса к 
психологическим знаниям, 
практике и услугам 

Умеет проводить оценку и 
удовлетворять потребности и 
запросы целевой аудитории для 
стимулирования интереса к 
психологическим знаниям, 
практике и услугам. 
Владеет способами оценивания и 
удовлетворения потребностей и 
запросов целевой аудитории для 
стимулирования интереса к 
психологическим знаниям, 
практике и услугам 

Типовые оценочные 
материалы для 
устного опроса 
(раздел 5.1.1)(Тема 
1. №№1-2; Тема 2. 
№№ 1,2; Тема 3. 
№№ 1,2; Тема 4. 
№№ 1-3; Тема 5. 
№№1-3; Тема 6. 
№1; Тема 7. №№1-

8; Тема 9. №№1-4) 

оценочные 
материалы для 
коллоквиума   
(раздел  5.2.1.)  
тестовые задания   
(раздел  5.2.2.) 
(№№1-4.) полный 
перечень тестов по 
ссылке на 
http://open.kbsu.ru) 

темы рефератов   
(раздел 5.1.3) 
(№№1-15) 

оценочные 
материалы к 
экзамену (раздел 
5.3) (№№ 1-41) 

 

 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 
«Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации»  позволит обеспечить способность  использовать в 
профессиональной, в том числе педагогической,  деятельности знание основных положений и 
концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 
мировой литературы; истории литературной критики, представление о различных литературных и 
фольклорных жанрах, библиографической культуре – ОПК-2, ОПК–6. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

7.1 Основная литература 

1. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов 
И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 110 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79807.html.— ЭБС «IPRbooks». 
2. Козловская Т.Н. Общая психология (сборник практических заданий) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Козловская Т.Н., Кириенко А.А., Назаренко Е.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2017.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71294.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Баданина, Л. П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л. П. Баданина. - 

М.: Флинта, 2012. - 448 с.  
2. Баданина, Л. П. Психология познавательных процессов: учебное пособие / Л. П. 

http://www.iprbookshop.ru/79807.html.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/71294.html.%E2%80%94
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Баданина. - М.: Флинта, 2012. - 238 с.  
3. Гуревич П.С. Психология: конспект лекций: учеб.пособие [для студентов вузов] / 

П. С. Гуревич. - М. : КНОРУС, 2015. - 208 с. - (Конспект лекций). 
4. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии: учеб. пособие для вузов. СПб.: Питер, 

2010. 

5. Маклаков А.Г.Общая психология: учеб.пособие для студентов вузов и слушателей 
психолог. дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2016. - 583 с. : ил. - (Учебник для 
вузов). 

6. Общая психология: отв. ред. В. В. Петухов; ред. -сост. Ю. Б. Дормашев, С. А. 
Капустин М. : УМК Психология, 2004. 

7. Психология ощущений и восприятия: учебное пособие / Под ред. Ю.Б. 
Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М. Б. Михалевской. Изд. 2-е, испр.. и доп. М.: ЧеРо, 2002. 
610 с. 

8. Психологический словарь http://psi.webzone.ru/ 

9. Информационно-справочная система «Консультант Плюс». 
10. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

7.3 Периодические издания  
 

1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/issues9599.htm 

2. Природа и человек. ХХI век http://www.namsvet.ru/ 

 

7.4 Интернет-Ресурсы 

 

1. Психология на русском языке http://www.psychology.ru/library 

2. Лаборатория виртуальной литературы http://www.gaudeamus.omskcity.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

5. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 
 

7.4. Интернет-ресурсы 

При изучении дисциплины «Общая психология с практикумом» обучающиеся   
обеспечены доступом (удаленный доступ) к  ресурсам:  
общие информационные, справочные и поисковые: 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www. consultant.ru 

 к современным профессиональным базам данных:  

№п/п Наименование 
электронного 

ресурса 

Краткая характеристика Адрес сайта Условия 
доступа 

1.  ЭБД РГБ Электронные версии 885898 полных 
текстов диссертаций и авторефератов 
из фонда Российской государственной 
библиотеки 

http://www.diss.rsl.

ru 

Авторизованны
й доступ из 
библиотеки 

(к. 112-113) 

2.  «Web of Science» 
(WOS) 

Авторитетная политематическая 
реферативно-библиографическая и 
наукометрическая база данных, в 
которой индексируются около 12,5 

тыс. журналов 

http://www.isiknow

ledge.com/ 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

3.  Sciverse Scopus 
издательства 

«Эльзевир. Наука 

Реферативная и аналитическая база 
данных, содержащая 

 21.000 рецензируемых 

 

http://www.scopus.

com 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

http://psi.webzone.ru/
http://www.namsvet.ru/
http://www.psychology.ru/library
http://www.garant.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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и технологии» журналов; 100.000 книг; 370 

книжный серий 
(продолжающихся изданий); 

 6,8 млн. докладов из трудов 
конференций 

 

4.  Научная 
электронная 

библиотека (НЭБ 
РФФИ) 

Электронная библиотека научных 
публикаций -  полнотекстовые версии 
около 4000 иностранных и 3900 
отечественных научных журналов, 
рефераты публикаций 20 тысяч 
журналов, а также описания 1,5 млн. 
зарубежных и российских 
диссертаций. 
2800 российских журналов на 
безвозмездной основе 

http://elibrary.ru 

 

Полный доступ  

5.  База данных 

Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная информационно-

аналитическая система, 
аккумулирующая более 6 миллионов 
публикаций российских авторов, а 
также информацию об их 
цитировании из более 4500 
российских журналов. 

http://elibrary.ru 

 

Авторизованны
й доступ. 
Позволяет 

дополнять и 
уточнять 

сведения о 
публикациях 

ученых КБГУ, 
имеющихся в 

РИНЦ  
6.  Национальная 

электронная 
библиотека РГБ 

Объединенный электронный каталог 
фондов российских библиотек, 
содержащий  
4 331 542 электронных документов 
образовательного и научного 
характера по различным отраслям 
знаний 

https://нэб.рф Доступ с 
электронного 

читального зала 
библиотеки 

КБГУ 

 поисковые системы: 

1. Библиотека КБГУ: http://lib.kbsu.ru/  

2. Библиотека России http://www.cnb.dvo.ru/links.htm   

3. Большой энциклопедический словарь http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm  

4. Российская Государственная библиотека. Электронный каталог 
http://www.rsl.ru/index.php?f=97 

 

 7. 5. Методические указания по проведению различных учебных занятий,  к 
курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы 

Методические рекомендации по изучению дисциплины  
«Общая психология с практикумом» для обучающихся 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с 
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует 
уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в 
свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и 
творческих работ. При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие 
задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные 
работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют 
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.kbsu.ru/
http://www.cnb.dvo.ru/links.htm
http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm
http://www.rsl.ru/index.php?f=97
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Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы 
на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных 
письменных заданий 

Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной и индивидуальной 
работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 
пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все 
темы и основные вопросы теории и практики страхования. Для максимальной 
эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать 
рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и лучше 
подготовиться к семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое 
количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, 
рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны 
регулярно готовиться к семинарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При 
подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной 
литературой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также 
список рекомендованной литературы приведены в рабочей программе. 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный 
материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 
конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 
каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 
Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 
выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 
карандаши и фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются 
определения понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими 
словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, 
групповая форма занятий при активном участии студентов. Практические занятия 
способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат 
основной формой подведения итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью 
практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 
полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект 
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект 
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие 
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развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 
практическому занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных 
заданий и поручений. Это может быть написание реферата (с последующим их 
обсуждением), коллоквиум. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся 
при проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное 
использование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для 
него время осваивать учебный материал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 
работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь 
готовят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 
профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 

 информационно-обучающую; 

 ориентирующую и стимулирующую; 

 воспитывающую; 

 исследовательскую. 

В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

2. Выполнение заданий; 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

4. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 
материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 
курсу имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться 
библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 
учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 
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для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов 
предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания 
предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. 
По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. 
Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются 
различные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные 
технологии разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, 
базы тестовых заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное 
средство, позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 
преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее 
необходимую справочную информацию. Электронный учебник может интегрировать в 
себе возможности различных педагогических программных средств: обучающих 
программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по 
различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю 
достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с 
преподавателем, решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей 
усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом 
изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что 
дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для 
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома 
или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает 
внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту 
своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно 
определить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и простое 
средство самоконтроля с применением информационно-коммуникационных технологий - 
это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени определить свой 
уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 
рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 
них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 
литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это 
книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в 
соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды 
чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 
и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 
литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 
свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 
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Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 
курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 
при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 
случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из 
этих вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень 
этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 
освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 
 дтекст и общий замысел автора. 
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 
сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 

3. постараться понять основные идеи, поПрием тезирования заключается в 
формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 
комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 
литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 
обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 
относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 
составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом 
важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что 
таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, 
материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по 
курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его 
осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного 
документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. 
Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях приобретения 
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 
формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 
оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Процесс написания реферата 
включает: выбор темы; подбор нормативных актов, специальной литературы и иных 
источников, их изучение; составление плана; написание текста работы и ее оформление; 
устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного 
анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и 
определяется собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. 
Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны 
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отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической деятельности, 
учитывая при этом изменения в текущем законодательстве. Рекомендованная ниже 
тематика рефератов примерная. Студент при желании может сам предложить ту или иную 
тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 
содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, 
оценки, предложения. Общий объем реферата 20 листов.  

Технические требования к оформлению реферата следующие.  
Реферат оформляется на листах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, 

причем номер страницы на первом, титульном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, 
правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в 
циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы 
выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не 
допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только 
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах 
– 12 кегль. На титульном листе реферата нужно указать: название учебного заведения, 
факультета, номер группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и год его 
написания. Рекомендуемый объем работы складывается из следующих составляющих: 
титульный лист (1 страница), содержание (1 страница), введение (1 – 2 страницы), 
основная часть, которую можно разделить на главы или разделы (10 – 15 страниц), 
заключение (1 – 3 страницы), список литературы (1 страница), приложение (не 
обязательно). Если реферат содержит таблицу, то ее номер и название располагаются 
сверху таблицы, если рисунок, то внизу рисунка. 

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. 
Введение должно содержать рассуждение по поводу того, что рассматриваемая тема 
актуальна (то есть современна и к ней есть большой интерес в настоящее время), а также 
постановку цели исследования, которая непосредственно связана с названием работы. 
Также во введении могут быть поставлены задачи (но не обязательно, так как работа 
невелика по объему), которые детализируют цель. В заключении пишутся конкретные, 
содержательные выводы. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7 - 10 минут 
должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 
отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 
текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения 
обучающемуся выставляется соответствующая оценка. 

Методические рекомендации для подготовки к зачету: 
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по 

данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения 
обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой. К зачету 
допускаются студенты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и 
промежуточного контроля. На зачете студент может набрать от 15 до 30 баллов. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 
Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 

            - самостоятельная работа в течение семестра; 
            - непосредственная подготовка в дни, предшествующие по темам курса; 
            - подготовка к ответу на вопросы. 

При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы 
лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 
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дополнительную литературу. 
На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины за семестр. Зачет проводится в письменной / устной форме. 
При проведении зачета в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель 

составляет билеты, которые включают два теоретических вопроса и одно задание или 
задачу. Формулировка теоретических вопросов и заданий совпадает с формулировкой 
перечня вопросов и заданий, доведенных до сведения обучающихся накануне э сессии. 
Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, 
чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не 
более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку 
ответа на билет 40 минут. 

Результат устного (письменного) зачета выражается оценками «зачтено» и «не зачтено». 
«Зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему полное, 

всестороннее, осознанное правильное знание программного материала и изложившему 
ответ логично, грамотно, убедительно, готового к дальнейшему профессиональному 
совершенствованию. При ответе обучающийся может допустить некоторые неточности, 
негрубые ошибки, затрудняться в самостоятельном изложении материала, но правильно 
отвечать на задаваемые ему вопросы, в результате наводящих вопросов с помощью 
преподавателя исправлять допущенные ошибки и неточности. 

«Не зачтено» может быть выставлено обучающемуся, обнаружившему неполное, 
неосознанное знание учебно-программного материала, допускающему грубые ошибки, 
неспособному самостоятельно изложить ответ на вопрос, отвечающему неправильно или 
не дающему ответ на заданные вопросы. Демонстрируемый уровень знаний не может 
быть признан достаточным для профессиональной деятельности. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Для реализации рабочей программы дисциплины «Общая психология с 

практикумом» имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения: интерактивная доска, проектор, ноутбук, персональные 
компьютеры.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное 
оборудование и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Общая психология с 
практикумом» имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее 
эффективно освоить представленный учебный материал.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (Библиотека КБГУ, 
Информационный блок КБГУ) оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КБГУ. 
Реализация программы бакалавриата обеспечена необходимым комплектом 

следующего лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
Российское лицензионного ПО 

№ 
Производ

итель 
Наименование лицензии 
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№ 
Производ

итель 
Наименование лицензии 

1. Kaspersky 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

year Educational Renewal License 

лицензия 

2. DrWeb 

Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная 
защита + Центр управления на 12 мес., 200 ПК, 
продление 

лицензия 

Зарубежное лицензионное ПО 

№ 
Производит

ель 
Наименование лицензии 

1. MSAcademi

cEES 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr A Faculty EES 
лицензия 

2. MSAcademi

cEES 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr STUUseBnft Student EES 
лицензия 

3. MSAcademi

cEES 

Core CALClient Access License ALNG LicSAPk 

MVL DvcCAL A Faculty EES 
лицензия 

4. MSAcademi

cEES 

WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL A 

Faculty EES (Корпоративная подписка на 
продукты Windows операционная система и 
офис) 

Лицензия 

5. AdobeCreati

veCloud 

Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps. 

Лицензии Education Device license для 
образовательных организаций 

лицензия 

6. 
ABBYY ABBYY FineReader  лицензия 

 

свободно распространяемые программы: 
Российское ПО (свободно распространяемое) 

№ Производитель Наименование 
Сроки 

лицензии 

1. 
StarForce 

Technologies, 

Россия, Москва 

Foxit PDF Reader Бесплатно 

2. Россия 7zip Бесплатно 

3.  Яндекс.Диск Бесплатно 

Зарубежное ПО (свободно распространяемое) 
№ Наименование лицензии 

1. Web Browser - Firefox Бесплатно 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем 
используются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», 
ЭБС «Консультант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего 
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образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья университетом обеспечивается: 

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления 
остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушениями зрения; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
(слабослышащие, глухие) –звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 
другие технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней 
и других приспособлений). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

а) для слабовидящих: 
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
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- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Аудитория для 
самостоятельной работы и 
коллективного пользования 
специальными техническими 
средствами для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 
КБГУ, аудитория № 145 
(Главный корпус КБГУ) 
 

Комплект учебной мебели:  
- столы и стулья для обучающихся (3 
комплекта); 
- стол для инвалидов-колясочников (1 
шт.);  
- компьютер с подключением к сети и 
программным обеспечением (3 шт.); 
- специальная клавиатура (с 
увеличенным размером клавиш, со 
специальной накладкой, 
ограничивающей случайное нажатие 
соседних клавиш) (1шт.);  
- принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля VP Columbia (1 шт.);  
- портативный тактильный дисплей 

Брайля «Focus 14 Blue» (совместимый с 
планшетными устройствами, 
смартфонами и ПК) (1 шт.);  
- бумага для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, совместимого с 
принтером VP Columbia;  
- видеоувеличитель портативный HV-

MVC, диагональ экрана – 3,5 дюйма (4 

шт.);  
- сканирующая и читающая машина 
SARA-СЕ (1 шт.);  
- джойстик компьютерный 
адаптированный, беспроводной (3 шт.);  
- беспроводная Bluetooth гарнитура с 
костной проводимостью «AfterShokz 
Trekz Titanium» (1 шт.);  

Продукты 

MICROCOFT (Desktop 

Education ALNG 

LicSaPk OLVS 

Academic Edition 

Enterprise) подписка 

(Open Value 

Subscription) № V 
2123829. 

Kaspersky Endpoint 

Security Стандартный 

Russian Edition № 
лицензии 17E0-

180427-50836-287- 

197. 

Программы для 
создания и 
редактирования 
субтитров, 
конвертирующее речь 
в текстовый и 
жестовый форматы на 
экране компьютера: 
Майкрософт Диктейт:  
https://dictate.ms/, 

Subtitle Edit, 

(«Сурдофон» 
(бесплатные). 
Программа 
невизуального 
доступа к информации 
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- проводная гарнитура с костной 
проводимостью «AfterShokz Sportz 
Titanium» (2 шт.); 
- проводная гарнитура Defender (1 шт.); 
- персональный коммуникатор EN–101 (5 

шт.); 
- специальные клавиатуры (с 
увеличенным размером клавиш, со 
специальной накладкой, 
ограничивающей случайное нажатие 
соседних клавиш); 
- клавиатура адаптированная с крупными 
кнопками + пластиковая накладка, 
разделяющая клавиши, Беспроводная 
Clevy Keyboard + Clevy Cove (3шт.);  
- джойстик компьютерный Joystick 
SimplyWorks беспроводной (3шт.);  
- ноутбук + приставка для ай-трекинга к 
ноутбуку PCEye Mini (1 шт) 

на экране компьютера 
JAWS for Windows 

(бесплатная). 
Программа для чтения 
вслух текстовых 
файлов (Tiger Software 

Suit (TSS)) (номер 
лицензии 
5028132082173733). 

Программа экранного 
доступа с синтезом 
речи для слепых и 
слабовидящих 
(NVDA) (бесплатная) 
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Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 
 

в рабочую программу по дисциплине «Общая психология спрактикумом» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

профиль «Психологическое консультирование и психодиагностика»  
на ____________ учебный год 

 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  

изменений (дополнений) Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на УМС ИПП и ФСО 

 протокол № 3 от "_23" 09. 2021г. 
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Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Общая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 

2-  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
Ответ на 5 вопросов от 0 до15 б. от 0 до 5 б. от0 до 5 б. от0 до 5 б. 
Полный правильный ответ до 15 баллов 5 б. 5 б. 5 б. 
Неполный правильный ответ от 3 до15 б. от1 до 5 б. от 1 до 5 б. от 1 до 5 б. 
Ответ, содержащий неточности, ошибки 0б. 0б. 0б. 0б. 
Выполнение самостоятельных 
заданий (выполнение заданий, 
написание рефератов) 

 

 

от 0 до15 б. 

 

 

от 0 до 5 б. 

 

 

от 0 до 5 б 

 

 

от 0 до 5 б 

3. Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. 
коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и рубежного 
контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 
 

до 23б 

 

до 24б 

 Первый этап (базовый уровень) – оценка 
«удовлетворительно» 

 

не менее 36 б. 

 

не менее 12 б. 
 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап (продвинутый уровень) – 

оценка «хорошо» 
менее 70 б. 

(51-69 б.) 
 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий уровень) -  оценка 
«отлично» 

 

не менее 70 б. 
 

не менее 23 б. 
 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 
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Приложение 3 

Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль 

Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов 

1234 

семестр 

Частичное посещение 
аудиторных занятий. 
Неудовлетворительное 
выполнение 
домашнего задания. 
Плохая подготовка к 
балльно-рейтинговым 
мероприятиям. 
Студент не 
допускается к 
промежуточной 
аттестации 

Полное или частичное 
посещение 
аудиторных занятий. 
Частичное 
выполнение 
домашнего задания. 
Частичное 
выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы, тестовых 
заданий, ответы на 
коллоквиуме на 
оценку 
«удовлетворительно». 

Полное или 
частичное 
посещение 
аудиторных 
занятий.  
Полное 
выполнение 
домашнего 
задания. 
Выполнение 
заданий для 
самостоятельной 
работы, тестовых 
заданий, ответы 
на коллоквиуме на 
оценку «хорошо». 

Полное 
посещение 
аудиторных 
занятий. 
Полное 
выполнение 
домашнего 
задания. 
Выполнение 
заданий для 
самостоятельной 
работы, 
тестовых 
заданий, ответы 
на коллоквиуме 
на оценку 
«отлично».  

Промежуточная аттестация  

 

 

Семестр «Незачтено»  

(36 – 60) баллов 

«Зачтено  

(61 – 70) баллов 

3–4 семестр    Студент на зачете: 

 - не дал полного ответа 
ни на один вопрос 

- дал полный ответ 
только на один вопрос 

- дал неполный и 
неточный ответ на все 
вопросы, допустив 
грубые ошибки  

Первый этап (базовый уровень) 
      Студент на зачете дал 
полный ответ на два вопроса и 
частично ответил на третий или 
ответил на три вопроса, но 
допустил не более трех 
негрубых ошибок при ответе на 
каждый  Второй этап 
(продвинутый уровень 

      Студент на зачете дал 
полный ответ на все вопросы и 
допустил не более двух 
незначительных ошибок при 
ответе  
Третий этап (высокий уровень) 
     Студент дал полный ответ 
на все вопросы  

Студент дал полный отве

 


