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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина  Б1.О.15  «Общий  психологический  практикум»  обеспечивает  овладения
следующими компетенциями: 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа 
освоения 
компетенции

Наименование этапа освоения компетенции

ОПК-8 Способен организовывать и 
осуществлять общую, 
специальную и целевую 
психологическую подготовку 
сотрудников, военнослужащих и 
(или) отдельных лиц к 
профессиональной деятельности

ОПК-8.1 Создать  общее
представление  о  возможностях
разработки  психологических  и
профилактических программ.

ОПК-11 Способен проводить работу по 
психологической реабилитации 
лиц, получивших психические 
травмы, осуществлять комплекс 
мер по социально-
психологической реадаптации 
сотрудников, военнослужащих и 
(или) отдельных лиц, 
действовавших в экстремальных 
условиях

ОПК-11.1 Способен  проанализировать
психические  особенности  человека  с
учетом  особенности  экстремальных
действий

ПК-8 Способность  отбирать и 
применять психодиагностические 
методики адекватные целям, 
ситуации и контингенту 
респондентов

ПК-8.1 Проводить  психологические  обследования
социального  окружения  представителей
социально уязвимых слоев населения в рамках
профессиональных  этических  норм,  прав
человека.

ПК-8.2 Способность определить зоны психического 
развития, нуждающиеся в диагностике, 
подобрать и провести психодиагностическое 
исследование. Использовать результаты 
мониторинга психологической безопасности и
комфортности среды при разработке плана  
психологического просвещения и проведения 
информационных консультаций

ПК-8.3 Анализировать полученные в 
психологическом обследовании результаты, 
выявлять степень достоверности полученной 
информации, составлять психологическое 
заключение.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при 
наличии 
профстандарта)

Код наименования 
компетенции

Результаты обучения

ТФ  психолог  -
психодиагност,
умеющий  измерять
психологические
характеристики  и
качества  человека
(результаты  форсайт-

ПК-8.1 На уровне знаний
- происхождение и строение психики, познавательные 
процессы, эмоции, мотивация, темперамент, характер, воля; 
предмет общей психологии, психические процессы и их 
критерии;
- классификацию психических процессов.
На уровне умений
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анализа,  утв.
протоколом  кафедры
психологии  №12  от
28.04.2017 г.).
ОТФ:  решение
комплексных  задач
психологического
обеспечения
управленческой,
служебной
деятельности  личного
состава  и
подразделений  в
сфере
правоохранительной
деятельности,
обороны,
безопасности
личности,  общества  и
государства,
организационной  и
бизнес-сферах,  а
также  в  сфере
образования,
социальной  помощи,
организации  работы
психологических
служб,
предоставляющих
услуги  физическим
лицам  и
организациям,  и
психологического
образования
(результаты  форсайт-
анализа,  утв.
протоколом  кафедры
психологии  №12  от
28.04.2017 г.).

-  восприятие  времени  и  пространства,  движения  и
направления;
- роль ощущений в познавательной деятельности человека;
- основные параметры памяти;
- особенности мышления.
На уровне навыков
Анализирует   данные  полученные  в  результате
психологического  обследования  познавательных  процессов.
Сопоставляет  полученные  данные  с  показателями  в
нормального развития  и при психических отклонениях.

ПК-8.2 На уровне знаний
Знает теоретические основания:
- психофизических методов;
- проективных методов;
-  основные виды тестов для психологического обследования.
Описывает характеристики и процедуру проведения тестов
На уровне умений
Определяет  уровень  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой сферы.
Владеет навыком проведения наблюдения и беседы.
На уровне навыков
Анализирует  данные  полученные  в  результате
психологического  обследования.  Систематизирует
информацию  полученную  в  результате  проведения  техник
беседы  и  наблюдения.  Сопоставляет  полученные  данные  с
показателями  в  нормального  развития   и  при  психических
отклонениях.

ПК-8.3 На уровне знаний
Знает  все  основные  методики  по  психологической
диагностике  когнитивных,  эмоциональных  индивидуально-
типологических особенностей личности.
На уровне умений
Определяет  уровень  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей,  характера,  темперамента,  функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций
На уровне навыков
Анализирует  социально-психологические  особенностей
личности в норме и при психических отклонениях.

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  Б1.О.15  «Общий  психологический  практикум»  принадлежит  к

профессиональному  циклу  дисциплин.  По  очной  форме  обучения  дисциплина  осваивается  в  2,  3,  4
семестрах. Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 9Е (324 часов).

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 110 часов и на самостоятельную работу
обучающихся – 214 часов, на контроль – 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета с контрольной работой.
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3. Содержание и структура дисциплины
3.1 Структура дисциплины

№ п/п
Наименование

тем (разделов)

Объем дисциплины (модуля),
час. Форм

а
текущего 
контроля

успеваемост
и4,

промежуточ
ной

аттестации

Всего

Контактная
работа обучающихся с

преподавателем
по видам учебных

занятий
С

СР
Л/

ЭО,Д
ОТ

ЛР
ПЗ/
ЭО,
ДОТ

КС
Р

Очная форма обучения
Тема 1 Предмет  и  методы

общего психологического
практикума 36

12 23

О

Тема 2 Практическое  изучение
процессов  ощущения  и
восприятия

36 12 23
О

Тема 3 Исследование памяти 36 12 23 О

Тема 4 Методы  изучения
мышления

36 12 23 О

Тема 5 Методы  изучения
внимания

36 12 23 О

Тема 6 Измерение  в  психологии,
структура исследования

36 12 23 О

Тема 7 Наблюдение.  Теория  и
практика

36 2 12 23 О

Тема 8 Психологическая  беседа.
Модели беседы, варианты
ведения.  Приемы  и
техники

36 12 27 О

Тема 9 Составление
психологического
портрета  (теоретические
парадигмы,  навыки
идентификации)

36 14 27 О,
ПИЗ

Промежуточная аттестация 36

Зачет
Зачет

Зачет с
контрольной

работой

Всего: 324 2 110 214 9 ЗЕ

6



Примечание:  4  –  формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос  (О),  профессионально-
исследовательская задача (ПИЗ)

Самостоятельная  работа  (СР)  по  изучению  дисциплины  осуществляется  с  применением  ДОТ.
Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале:
https://lms.ranepa.ru.  Пароль  и  логин  к  личному  кабинету/профилю/учетной  записи  предоставляется
обучающемуся деканатом.

3.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и методы общего психологического практикума
Философские  обоснования  общего  психологического  практикума.  Классификация

психических процессов и их критериев (В.Д. Шадриков); исследование человека и/или психики:
современные проблемы диагностики и практического исследования в психологии (А.Б. Орлов),
прикладные аспекты применения знаний общего психологического практикума в юридической,
семейной  психологии,  в  бизнес-консультировании;  психопрактика,  место  общего
психологического  практикума  в  ряду  научных  дисциплин  о  человеке;  этические  правила  и
принципы работы практического психолога.

Тема 2. Практическое изучение процессов ощущения и восприятия
Исследование  роли  ощущений  в  познавательной  деятельности  человека  (использование

методик “Стробоскопические движения”, “Полосы Маха”, “Эксперименты Уоллаха”,  феномены
восприятия цвета, цветовые модели); 

Исследование наблюдательности; 
Геометрические иллюзии (Понзо, Эринштейна, Геринга, Вундта, Поггендорфа, Дельбефа,

Эббингауза, Ястрова и др.);
Исследование восприятия времени и пространства, движения и направления.

Тема 3. Исследование памяти
Исследование основных параметров памяти; 
Сравнительное  исследование  непосредственного  и  опосредованного  запоминания

отвлеченных  понятий;  Исследование  преобладающего  типа  запоминания;Методы исследования
основных критериев памяти (метод заучивания,  метод постоянного числа предъявлений,  метод
уравнивания,  метод  узнавания).  Методики  Зинченко,  Лурии,   шкала  Векслера;  Иконическая
память, эксперимент Сперлинга.

Тема 4. Методы изучения мышления
Исследование  влияние  установки  на  способ  решения  задач;  Изучение  аналитичности

мышления;  Исследование  рефлексивности  мышления;  Исследование  критериев  мышления
(классификация понятий, числовые ряды, устный счет, методика “Кубы”, методика “Компасы” и
т.д.);Системные методы (Методика Айзенка, процедура Крепелина); Эксперимент в исследовании
мышления (эксперимент Выготского-Сахарова, Лачинсов).

Тема 5. Методы изучения внимания
Исследование избирательности внимания;Изучение устойчивости внимания; Исследование

концентрации и распределения внимания;  Исследование переключения внимания;  Определение
объема внимания (методики Шульте, корректурная проба Бурдона-Анфимова).
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Тема 6. Измерение в психологии, структура исследования
Психофизические  методы;Метод  минимальных  изменений  и  метод  констант;

Шкалирование. Виды шкал; Тесты, характеристики и виды тестов; Проективные тесты.

Тема 7. Наблюдение. Теория и практика
Виды наблюдения;  Процедуры различных этапов наблюдения;  Особенности и проблемы

проведения наблюдения; Развитие способностей к наблюдению.

Тема  8.  Психологическая  беседа.  Модели  беседы,  варианты  ведения.  Приемы  и
техники

Организация и технология психологической беседы; Цели и задачи этапов психологической
беседы; Особенности контакта с клиентом; Теоретические модели развития беседы; Процедуры и
техники проведения беседы.

Тема 9. Составление психологического портрета (теоретические парадигмы, навыки
идентификации)

Психосоматические теории личности:  темперамент,  характер,  конституция;  Акцентуации
(П. Ганнушкин, А. Личко, К. Леонгард); Типологии личности (Э. Кречмер, У. Шелдон, Э. Фромм)
и  поведенческие  особенности;  Сферы  личности  и  их  изучение;    Мотивационный  и
эмоциональный профили личности (исследование внутренней и внешней мотивации, мотивации
избегания и достижения, дифференциальная теория эмоций К. Изарда). Агрессия, внушаемость,
тревожность – как феномены личности.

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.О.15 «Общий психологический
практикум» выносятся следующие темы:

№
п/п

Тема Вопросы, выносимые на СРС
Очная
форма

1 2 3 4

1.

Предмет и методы 
общего психологического
практикума

Материал домашних практических задания по темам
занятий

О
2. Практическое изучение 

процессов ощущения и 
восприятия

Материал домашних практических задания по темам
занятий

О

3.
Исследование памяти

Материал домашних практических задания по темам
занятий

О

4. Методы изучения 
мышления

Материал домашних практических задания по темам
занятий

О

5 Внимание. Характеристик
внимания, параметры его 
исследования

Материал домашних практических задания по темам
занятий

О

6 Измерение в психологии, 
структура исследования

Материал домашних практических задания по темам
занятий.

О

7
Наблюдение. Теория и 
практика

Материал домашних практических задания по темам
занятий

О
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8 Психологическая беседа. 
Модели беседы, варианты
ведения

Материал домашних практических задания по темам
занятий

О

9. Составление 
психологического 
портрета (теоретические 
парадигмы, навыки 
идентификации)

Материал домашних практических задания по темам
занятий

О

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.О.15  «Общий  психологический  практикум»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

№ п/п Наименование тем (разделов)
Методы текущего

контроля
успеваемости

Очная форма обучения
Тема 1 Предмет и методы общего психологического 

практикума
Устный опрос

Тема 2 Практическое изучение процессов ощущения и 
восприятия

Устный опрос

Тема 3
Исследование памяти

Устный опрос

Тема 4
Методы изучения мышления

Устный опрос

Тема 5 Внимание. Характеристик внимания, параметры его 
исследования

Устный опрос

Тема 6 Измерение в психологии, структура исследования Устный опрос
Тема 7 Наблюдение. Теория и практика Устный опрос
Тема 8 Психологическая беседа. Модели беседы, варианты 

ведения
Устный опрос

Тема 9
Составление психологического портрета 
(теоретические парадигмы, навыки идентификации)

Устный  опрос,
Профессионально-
исследовательская
задача

 Промежуточные аттестации проводится в форме зачета и экзамена методом устного опроса
по перечню примерных вопросов 

К сдаче зачета (экзамена)  по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше
60 баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает
вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной
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литературой. Основой для сдачи зачета студента является изучение конспектов обзорных лекций,
прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы
и получение практических навыков при решении задач в течение семестра. 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающегося.

Вопросы для устного опроса

Тема  1. Предмет и методы общего психологического практикума 
Вопросы для обсуждения
Философские  обоснования  общего психологического  практикума:  логика  развития  психологии,
проецирование  и  дифференциация  основных  элементов  структуры  философского:  онтология,
гносеология,  этика  и  психологического  знания:  происхождение  и  строение  психики,
познавательные  процессы,  эмоции,  мотивация,  темперамент,  характер,  воля;  предмет  общей
психологии, психические процессы и их критерии.
Классификация психических процессов и их критериев (В.Д. Шадриков); исследование человека
и/или психики: современные проблемы диагностики и практического исследования в психологии
(А.Б. Орлов),  прикладные аспекты применения знаний общего психологического практикума в
юридической,  семейной психологии,  в бизнес-консультировании;  психопрактика,  место общего
психологического  практикума  в  ряду  научных  дисциплин  о  человеке;  этические  правила  и
принципы работы практического психолога.

Тема 2. Практическое изучение процессов ощущения и восприятия
Вопросы для обсуждения
Исследование роли ощущений в познавательной деятельности человека (использование методик
“Стробоскопические  движения”,  “Полосы  Маха”,  “Эксперименты  Уоллаха”,  феномены
восприятия цвета, цветовые модели); 
Исследование наблюдательности; 
Геометрические  иллюзии  (Понзо,  Эринштейна,  Геринга,  Вундта,  Поггендорфа,  Дельбефа,
Эббингауза, Ястрова и др.);
Исследование восприятия времени и пространства, движения и направления..

Тема 3.  Исследование памяти
Вопросы для обсуждения
Исследование основных параметров памяти; 
Сравнительное исследование непосредственного и опосредованного запоминания отвлеченных 
понятий; 
Исследование преобладающего типа запоминания;
Методы исследования основных критериев памяти (метод заучивания, метод постоянного числа 
предъявлений, метод уравнивания, метод узнавания). Методики Зинченко, Лурии,  шкала 
Векслера;
Иконическая память, эксперимент Сперлинга.

Тема 4. Методы изучения мышления
Вопросы для обсуждения
Исследование влияние установки на способ решения задач; 
Изучение аналитичности мышления;
Исследование рефлексивности мышления;

10



Исследование критериев мышления (классификация понятий, числовые ряды, устный счет, 
методика “Кубы”, методика “Компасы” и т.д.);
Системные методы (Методика Айзенка, процедура Крепелина);
Эксперимент в исследовании мышления (эксперимент Выготского-Сахарова, Лачинсов).

Тема 5. Методы изучения внимания
Вопросы для обсуждения
Исследование избирательности внимания;
Изучение устойчивости внимания; 
Исследование концентрации и распределения внимания; 
Исследование переключения внимания; 
Определение объема внимания (методики Шульте, корректурная проба Бурдона-Анфимова).

Тема 6. Измерение в психологии, структура исследования
Вопросы для обсуждения
Психофизические методы;
Метод минимальных изменений и метод констант;
Шкалирование. Виды шкал;
Тесты, характеристики и виды тестов;
Проективные тесты.

Тема 7. Наблюдение. Теория и практика
Вопросы для обсуждения
Виды наблюдения;
Процедуры различных этапов наблюдения;
Особенности и проблемы проведения наблюдения;
Развитие способностей к наблюдению.

Тема 8.Психологическая беседа. Модели беседы, варианты ведения. Приемы и техники
Вопросы для обсуждения
Организация и технология психологической беседы;
Цели и задачи этапов психологической беседы;
Особенности контакта с клиентом;
Теоретические модели развития беседы;
Процедуры и техники проведения беседы.

Тема 9. Составление психологического портрета (теоретические парадигмы, навыки 
идентификации)
Вопросы для обсуждения
Психосоматические теории личности: темперамент, характер, конституция;
Акцентуации (Ганнушкин, Личко, Леонгард);
Типологии личности (Кречмер, Шелдон, Фромм) и поведенческие особенности;
Сферы личности и их изучение (когнитивная, эмоционально - волевая, потребностно – 
мотивационная, морально - нравственная и т.д.);  
Мотивационный и эмоциональный профили личности (исследование внутренней и внешней 
мотивации, мотивации избегания и достижения, дифференциальная теория эмоций Изарда).
Агрессия, внушаемость, тревожность – как феномены личности.
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Профессионально-исследовательская задача:
Выбрать  комплекс  методик  для  проведения  обследования  1  человека  и  составления  его
психологического портрета. Важно, чтобы проведение комплексного обследования совершалось в
рамках  Этического  кодекса.  Набор методик  может варьироваться.  При необходимости  следует
разработать недостающий инструментарий. 
Обобщить результаты исследования, составить портрет личности. Сформулировать рекомендации
при необходимости.

Шкала оценивания

Устный опрос
Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во  время

проведения  текущего  контроля  определяется   баллами  в  диапазоне  0-100  %.  Критериями
оценивания  при  проведении  устного  опроса  является  демонстрация  основных  теоретических
положений,  в  рамках  осваиваемой  компетенции,  умение  применять  полученные  знания  на
практике, овладение навыками анализа и систематизации информации в области финансов.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок: 
100% - 90% Учащийся  демонстрирует  совершенное  знание  основных  теоретических  положений,  в  рамках

осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, владеет навыками
анализа и систематизации информации в области финансов

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках
осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах
профессиональной  деятельности,  владеет  основными  навыками  анализа  и  систематизации
информации в области финансов

74% - 60% Учащийся  демонстрирует  достаточное  знание  основных  теоретических  положений,  в  рамках
осваиваемой  компетенции,  умеет  использовать  полученные  знания  для  решения  основных
практических  задач  в  отдельных  сферах  профессиональной  деятельности,  частично  владеет
основными навыками анализа и систематизации информации в области финансов

менее 60% Учащийся  демонстрирует  отсутствие  знания  основных  теоретических  положений,  в  рамках
осваиваемой  компетенции,  не  умеет  применять  полученные  знания  на  практике,  не  владеет
навыками анализа и систематизации информации в области финансов

Тестирование
Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во  время

проведения  текущего  контроля  определяется   баллами  в  диапазоне  0-100  %.  Критерием
оценивания  при  проведении  тестирования,  является  количество  верных  ответов,  которые  дал
студент  на  вопросы  теста.  При  расчете  количества  баллов,  полученных  студентом  по  итогам
тестирования, используется следующая формула:

,

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.

Проверка кейса
Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  проверке кейса  во  время

проведения  текущего  контроля  определяется   баллами  в  диапазоне  0-100  %.  Критериями
оценивания  при проверке  кейса  является  демонстрация  основных теоретических  положений,  в
рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов решения кейса используется следующая шкала оценок: 
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, практических

и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

12



89% - 75% Учащийся  демонстрирует  знание  большей  части  основных  теоретических  положений,
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, практических
и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, практических и
аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

Решение ситуационной задачи
Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  выполнении ситуационной

задачи  во  время  проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями  оценивания  является  сбор  и  обобщение  необходимой  информации,  правильное
выполнение необходимых расчетов, достоверность и обоснованность выводов. 

При  оценивании  результатов  решения  ситуационной  задачи  используется  следующая  шкала
оценок: 

100% - 90% Учащийся  демонстрирует  совершенное  знание  основных  теоретических  положений,  умеет
собирать  и  обобщать  необходимую  информацию,  правильно  осуществляет  расчеты,  делает
обоснованные выводы

89% - 75% Учащийся  демонстрирует  знание  большей  части  основных  теоретических  положений,  может
собрать большую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает
выводы, допуская при этом незначительные ошибки

74% - 60% Учащийся  демонстрирует  знание  некоторой  части  основных теоретических  положений,  может
собрать  некоторую  часть  необходимой  информации,  рассчитывает  необходимые  показатели,
делает выводы, допуская при этом ошибки

менее 60% Учащийся  демонстрирует  отсутствие  знания  основных  теоретических  положений,  умений  и
навыков в рамках осваиваемой компетенции.

5.Оценочные материалы  промежуточной аттестации по дисциплине
5.1Методы проведения экзамена ( зачета).
 Зачет  проводится с применением следующих методов: метод устного опроса по вопросам

из перечня примерных вопросов
При  необходимости  предусматривается  увеличение  времени  на  подготовку  к

промежуточной аттестации. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с
ограниченными возможностями  здоровья  и  обучающихся  инвалидов  устанавливается  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в
несколько этапов.

        5.2  Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент освоения
компетенции

Промежуточный (ключевой) индикатор
оценивания

Критерий оценивания

ОПК-8.1
Создать  общее
представление  о
возможностях
разработки
психологических  и
профилактических
программ

Дает  точное  определение  содержания
этнических  авто-  и  гетеростереотипов,
предпосылки возникновения и степень развития
ксенофобии и агрессивных реакций на основе
неконструктивных межэтнических отношений
Правильно  составляет  социально-
психологические  рекомендации  по
предупреждению межэтнических конфликтов.

Комплексно владеет знаниями об 
общих методах психологического 
воздействия в области подготовки 
сотрудников

ОПК-11.1
Способен

 правильно определяет и точно 
описывает динамику проистекания  

Правильно определяет и точно 
описывает:
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проанализировать
психические
особенности  человека  с
учетом  особенности
экстремальных действий

психических процессов и свойств в 
экстремальной ситуации

правильно подбирает и проводит экстренную 
диагностику актуального психологического 
состояния человека в учебной ситуации с 
последующими рекомендациями

- происхождение и строение психики, 
познавательные процессы, эмоции, 
мотивация, темперамент, характер, 
воля; предмет общей психологии, 
психические процессы и их критерии;
- классификацию психических 
процессов.
Подбирает  верные  методики  и
грамотно проводит исследование:
- восприятия времени и пространства,
движения и направления;
-  роли  ощущений  в  познавательной
деятельности человека;
- основных параметров памяти;
- особенностей мышления.
Точно анализирует  данные 
полученные в результате 
психологического обследования 
познавательных процессов. Верно 
сопоставляет полученные данные с 
показателями в нормального развития  
и при психических отклонениях.

1 этап (ПК-8.1)
Проводить  психологические
обследования  социального
окружения  представителей
социально  уязвимых  слоев
населения  в  рамках
профессиональных  этических
норм, прав человека.

 правильно определяет и точно 
описывает:происхождение и строение 
психики, познавательные процессы, 
эмоции, мотивация, темперамент, 
характер, воля; предмет общей 
психологии, психические процессы и 
их критерии;классификацию 
психических процессов.

 подбирает верные методики и грамотно
проводит  исследование:-  восприятия
времени  и  пространства,  движения  и
направления;-  роли  ощущений  в
познавательной  деятельности
человека;-  основных  параметров
памяти;- особенностей мышления.
точно анализирует данные полученные

в  результате  психологического  обследования
познавательных процессов. верно сопоставляет
полученные  данные  с  показателями  в
нормального  развития   и  при  психических
отклонениях.

Правильно определяет и точно 
описывает:
- происхождение и строение психики, 
познавательные процессы, эмоции, 
мотивация, темперамент, характер, 
воля; предмет общей психологии, 
психические процессы и их критерии;
- классификацию психических 
процессов.
Подбирает  верные  методики  и
грамотно проводит исследование:
- восприятия времени и пространства,
движения и направления;
-  роли  ощущений  в  познавательной
деятельности человека;
- основных параметров памяти;
- особенностей мышления.

Точно  анализирует   данные
полученные  в  результате
психологического  обследования
познавательных  процессов.  Верно
сопоставляет  полученные  данные  с
показателями в нормального развития
и при психических отклонениях.

2 этап (ПК-8.2)
Способность определить зоны
психического  развития,
нуждающиеся  в  диагностике,
подобрать  и  провести
психодиагностическое
исследование
Использовать  результаты
мониторинга
психологической
безопасности и комфортности
среды  при  разработке  плана
психологического
просвещения  и  проведения

 Точно  описывает  -  первичные
показатели теста,  норма и нормальное
распределение,  этические  принципы
работы психодиагноста.

 Верно  определяет  теоретические
основания:-  психофизических
методов;-  проективных  методов;-
основные  виды  тестов  для
психологического обследования. 

 Верно  описывает  характеристики  и
процедуру  проведения  тестов.
Правильно  определяет  уровень
развития  познавательной  и
мотивационно-волевой

Точно  описывает  -  первичные
показатели теста, норма и нормальное
распределение,  этические  принципы
работы психодиагноста.
Верно  определяет   теоретические
основания:
- психофизических методов;
- проективных методов;
-   основные  виды  тестов  для
психологического обследования. 
Верно  описывает  характеристики  и
процедуру проведения тестов
Правильно  определяет  уровень
развития  познавательной  и
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информационных
консультаций

сферы.Проводит наблюдение и беседы
в  соответствии  с  требованиями  к
данным  методам  исследования.Умеет
логично  и  обоснованно  обобщать  и
оценивать  результаты
психодиагностического обследования

Точно  и  в  соответствии  с  полученными
данными  формулирует  выводы  и
рекомендации.  Точно  анализирует  данные
полученные  в  результате  психологического
обследования.  Правильно  систематизирует
информацию  полученную  в  результате
проведения  техник  беседы  и  наблюдения.
Правильно сопоставляет полученные данные с
показателями  в  нормального  развития   и  при
психических отклонениях.

мотивационно-волевой сферы.
Проводит  наблюдение  и  беседы  в
соответствии  с  требованиями  к
данным методам исследования.
Умеет  логично  и  обоснованно
обобщать  и  оценивать  результаты
психодиагностического обследования
Точно  и  в  соответствии  с
полученными  данными  формулирует
выводы и рекомендации
Точно  анализирует  данные
полученные  в  результате
психологического  обследования.
Правильно  систематизирует
информацию полученную в результате
проведения  техник  беседы  и
наблюдения.  Правильно сопоставляет
полученные данные с  показателями в
нормального  развития   и  при
психических отклонениях.

3 этап (ПК-8.3)
Анализировать полученные в 
психологическом 
обследовании результатов, 
выявление степени 
достоверности полученной 
информации.

Анализ полученных в
психологическом
обследовании  результатов,
выявление  степени
достоверности  полученной
информации,  составление
психологического заключения

 Точно и подробно описывает понятия -
тест,  валидность  и  надежность  теста.
Точно  обосновывает  классификацию
психодиагностических  методик,
описывает  все  основные  виды
личностных  опросников,  проективные
методики, виды проективных методик,
психосемантические методы.

 Подбирает  соответствующие  целям  и
условиям  обследования
психодиагностические  методики,
выделяет  правильные  условия
проведения  конкретной
психодиагностической  методики,
организовывает проведение методики.

Правильно переводит  первичные показатели  в
стандартные  баллы  и  строит   профиль
оценок.Верно  описывает  все  основные
методики  по  психологической  диагностике
когнитивных,  эмоциональных  индивидуально-
типологических  особенностей  личности.Верно
анализирует, соотносит и сопоставляет уровень
и качество психического развития с возрастной
нормой  и  с  особенностями  социальной
ситуации  развития,  кризисов  развития  и
факторов риска

Точно и подробно описывает понятия -
тест,  валидность  и  надежность  теста.
Точно  обосновывает   классификацию
психодиагностических  методик,
описывает  все  основные  виды
личностных опросников,  проективные
методики, виды проективных методик,
психосемантические методы.
Подбирает  соответствующие  целям  и
условиям  обследования
психодиагностические  методики,
выделяет  правильные  условия
проведения  конкретной
психодиагностической  методики,
организовывает проведение методики.
Правильно  переводит  первичные
показатели  в  стандартные  баллы  и
строит  профиль оценок.
Верно  описывает  все  основные
методики  по  психологической
диагностике  когнитивных,
эмоциональных  индивидуально-
типологических  особенностей
личности.
Верно  анализирует,  соотносит  и
сопоставляет  уровень  и  качество
психического  развития  с  возрастной
нормой и с особенностями социальной
ситуации развития, кризисов развития
и факторов риска

 Типовые оценочные средства
(Полные материалы на кафедре)

1 этап. Образец (фрагмент) теста.
1. Пространственно-временные характеристики объективного мира отражают процессы:

а) познавательные;
б) мотивационные;
в) эмоциональные;
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г) волевые.

2. Общей чертой значительного числа современных структурных теорий познавательных процессов не 
является представление о существовании:

а) сенсорных регистров;
б) кратковременной памяти;
в) долговременной памяти;
г) информационных фильтров.

3. Проблема операционного состава и структуры стала центральной в контексте исследования 
познавательных процессов:

а) в 30-е гг. XX в.;
б) в 50-е гг. XX в.;
в) в 60-е гг. XX в.;
г) в 70-е гг. XX в.

2. Этап. Вопросы для устного контроля и оценки

1. Предмет и методы общего психологического практикума
2. Классификация психических процессов и их критериев (В.Д. Шадриков);
3. Исследование роли ощущений в познавательной деятельности человека 
4. Исследование наблюдательности; 
5. Геометрические  иллюзии  (Понзо,  Эринштейна,  Геринга,  Вундта,  Поггендорфа,

Дельбефа, Эббингауза, Ястрова и др.);
6. Исследование преобладающего типа запоминания;
7. Методы  исследования  основных  критериев  памяти  (метод  заучивания,  метод

постоянного  числа предъявлений,  метод уравнивания,  метод узнавания).  Методики
Зинченко, Лурии,  шкала Векслера;

8. Иконическая память, эксперимент Сперлинга.
9. Изучение аналитичности мышления;
10. Исследование рефлексивности мышления;
11. Исследование критериев мышления (классификация понятий, числовые ряды, устный

счет, методика “Кубы”, методика “Компасы” и т.д.);
12. Исследование избирательности внимания;
13. Изучение устойчивости внимания; 
14. Исследование концентрации и распределения внимания; 
15. Метод минимальных изменений и метод констант;
16. Шкалирование. Виды шкал;
17. Тесты, характеристики и виды тестов;
18. Наблюдение. Теория и практика
19. Виды наблюдения;
20. Процедуры различных этапов наблюдения;
21. Психологическая  беседа.  Модели  беседы,  варианты  ведения.  Приемы  и  техники

Организация и технология психологической беседы;
22. Цели и задачи этапов психологической беседы;
23. Особенности контакта с клиентом;

16



24. Составление  психологического  портрета  (теоретические  парадигмы,  навыки
идентификации)

25. Психосоматические теории личности: темперамент, характер, конституция;
26. Акцентуации (Ганнушкин, Личко, Леонгард);
27. Типологии личности (Кречмер, Шелдон, Фромм) и поведенческие особенности;
28. Сферы личности и их изучение (когнитивная, эмоционально - волевая, потребностно

– мотивационная, морально - нравственная и т.д.);  
29. Мотивационный и  эмоциональный профили личности  (исследование  внутренней  и

внешней мотивации, мотивации избегания и достижения, дифференциальная теория
эмоций Изарда).

Общая тематика курсовых работ по дисциплине Б1.О.15 «Общий психологический
практикум»

1. Психическая  жизнь  и  поведение  человека.  Соотношение  поведения  и  деятельности.  Детерминанты,
определяющие психическую жизнь и поведение человека.
2. Разработка и анализ основ общепсихологического и историко-психологического исследования.
3. Эволюция психики в филогенезе.
4. Особенности психики и поведения разных видов животных.
5. Происхождение  и  развитие  сознания  и  деятельности  человека  в  антропогенезе,  социогенезе  и
персоногенезе.
6. Историческое развитие психических процессов, сознания и личности.
7. Психофизическая проблема. 
8. Сознание и познавательные процессы. Когнитивная психология. 
9. Мышление, воображение. Эмоционально-смысловая регуляция мышления. Практическое мышление в
сложных системах.
10.Ощущение и восприятие. Формирование перцептивных образов. Восприятие пространства, времени и
движения. Мотивационная и смысловая регуляция восприятия. Образ мира: его структура и особенности.
11.Построение моделей психической реальности. Требования к психологическим моделям. Возможности
моделирования психической реальности. Малопараметрические модели.
12. Внимание и память. Феноменология, основные теории и методы исследования внимания и памяти.
13.Психологические проблемы общения и коммуникации. Психолингвистика.
14.Психосемантика.  Психология  субъективной  семантики.  Психосемиотика. Психология  смысла.
Смысловая регуляция поведения личности. Психология экзистенциальных проблем. Психология жизни и
смерти.
15.Эмоциональные  процессы  и  состояния.  Эмоциональная  регуляция  познавательных  процессов  и
деятельности. Экспрессия человека. Семантика выражения эмоций. Телесные корреляты эмоций. Передача
эмоциональных состояний. Диагностика эмоциональных состояний. Диагностика аффекта. Эмоциональная
напряженность, фрустрация, стресс. Реакция на фрустрацию. Психология чувств. Психология переживания
16.Волевые процессы. Структура воли. Воля и целеполагание. Феномен борьбы мотивов.
17.Мотивация,  ее  механизмы,  формирование  и  функционирование.  Потребности,  мотивы,  личностные
ценности и ценностные ориентации, интересы, стремления. Нравственные ориентации. Классификация и
диагностика потребностей и мотивов.  Влияние мотивации на деятельность и познавательные процессы.
Смыслообразование.  Мотивация  достижения.  Мотивация  служения.  Направленность  и  ее
системообразующая роль.
18.Сознание.  Мировоззрение и смысложизненное самоопределение.  Рефлексивные процессы.  Состояния
сознания. Измененные состояния сознания.
19.Бессознательное. Психологическая защита. Психология половых различий. Психология сексуальности.
20.Временная  перспектива.  Психологическое  время.  Антиципация  и  образы  будущего.  Вероятностное
прогнозирование.
21.Психомоторные  процессы.  Время  и  точность  реакции.  Обратная
связь в исполнительных процессах.
22.Операции,  их  освоение.  Формирование  и  перенос  навыка.
Моторные структуры.
23.Деятельность,  ее  генезис,  структура,  динамика  и  регуляция.  Виды  деятельности.  Психология
активности. Надситуативная активность. 
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24.Действия.  Цели  и  целеобразование.  Задачи  в  структуре  деятельности.  Принятие  решений.  Уровень
притязаний. Психология ошибки.
25.Способности.  Одаренность.  Талант  и  гениальность,  их  природа.  Творчество,  его  психологические
механизмы (художественное, научное, техническое и другие виды творчества). Развитие способностей.
26.Система  ментальных  качеств  и  их  диагностика:  способности,  одаренность,  интеллект,  талант,
гениальность.
27.Психогенетика и психология индивидуальных различий. Генетические предпосылки способностей.
28.Темперамент и характер. Диагностика темперамента. Структура и типология характера. Акцентуация
характера, их диагностика.
29.Жизнестойкость,  устойчивость  и  ситуативная  обусловленность  поведения.  Черты  личности,  их
диагностика. Психометрика. Конструирование и апробация опросников личностных черт.
30.Индивидуальный стиль деятельности. Стили общения, активности, саморетуляции. Когнитивные стили
и когнитивный контроль. Эмоциональные стили.
31.Структура личности. Проблема индивидуальных различий и типология личности. Духовно-нравственная
сфера  личности.  Соотношение  внутреннего  и  внешнего  мира  человека.  Направленность  личности,
жизненные  и  ценностные  ориентации.  Самосознание  и  самооценка.  Образ  Я.  Идентичность  личности.
Поступок  как  личностная  категория  Движущие  силы  развития  личности.  Самоактуализация  личности.
Личностная зрелость. Норма и патология личности, Психологическое здоровье личности.
32.Индивид, личность, индивидуальность.
33.Проблема субъекта в психологии. 
34.Жизненный путь, его структура и периодизация. Субъективная картина жизненного пути. Жизненная
цель, жизненная задача, жизненный выбор. Образ жизни и стиль жизни.
35.Психология отношений. Психология установки.
36.Социальное  конструирование  психологических  понятий.  Психология  научных  открытий.  Влияние
социокультурного и исторического контекста на развитие психологических воззрений. Психологические
воззрения в донаучный период развития психологии. История отечественной и зарубежной психологии.
История отечественной и зарубежной психологии. Взаимообусловленность мировоззрения исследователя и
его психологических воззрений.
37.Историческая психология. Этнопсихология.
38.Психология  культурных  явлений.  Восприятие  искусства  и  формирования  художественных  образов.
Индивидуальные особенности восприятия искусства и художественной литературы.
39.Психологические процессы переработки информации. Информационные технологии и их влияние на
сознание,  и  личность  человека.  Человек  в  системах  искусственного  интеллекта.  Информационные  и
эмоциональные аспекты взаимодействия человека с компьютером. Познавательные процессы и общение в
компьютерных сетях.
40.Методология  и  методы  исследования  в  психологии.  Основные  теории  и  концепции  развития
деятельности, бессознательного, сознания и личности в психологической науке. 
41.Теория  и  методология  психологической  науки.  Взаимосвязь  идеологии,  методологии  и  теории.
Разработка методов диагностики психических реальностей. Критерии оценки психологических теорий. 

6. Методические указания по освоению дисциплины

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины

Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является  индивидуальной самостоятельно  выполненной работой студента.  Тему

реферата  студент  выбирает  из  перечня  тем,  рекомендуемых  преподавателем,  ведущим
соответствующую  дисциплину.  Реферат  должен  содержать  следующие  структурные  элементы:
Титульный  лист  Содержание  Введение  Основная  часть  Заключение  Список  литературы
Приложения (при необходимости). Требования к оформлению рефератов: шрифт – 14, поля – по 2
см, интервал – 1, объем – не менее 10 стр.
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Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины 

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение

дисциплины, %
Изучение  литературы,

рекомендованной в учебной программе 
40

Решение  задач,  практических
упражнений и ситуационных примеров 

40

Изучение  тем,  выносимых  на
самостоятельное рассмотрение 

20

Итого 100

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Основной  целью  практического  (семинарского)  занятия  является  проверка  глубины

понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание
ясным  и  четким  языком,  развитие  самостоятельного  мышления  и  творческой  активности  у
студента,  умения  решать  практические  задачи.  На  практических  (семинарских)  занятиях
предполагается  рассматривать  наиболее  важные,  существенные,  сложные  вопросы  которые,
наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому)
занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в
себя следующее: 

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
-  изучение  конспектов  лекций,  соответствующих  разделов  учебника,  учебного  пособия,

содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 
-  работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 
-  изучение  дополнительной  литературы  по  теме  занятия,  делая  при  этом  необходимые

выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; 
-  формулирование  своего  мнения  по  каждому  вопросу  и  аргументированное  его

обоснование; 
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы

вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю. 

Рекомендации по изучению методических материалов
Методические  материалы  по  дисциплине  позволяют  студенту  оптимальным  образом

организовать  процесс  изучения  данной  дисциплины.  Методические  материалы  по  дисциплине
призваны  помочь  студенту  понять  специфику  изучаемого  материала,  а  в  конечном  итоге  –
максимально  полно  и  качественно  его  освоить.  В  первую  очередь  студент  должен  осознать
предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с
преамбулой,  оглавлением  методических  материалов,  говоря  иначе,  осуществляет  первичное
знакомство  с  ним.  В  разделе,  посвященном  методическим  рекомендациям  по  изучению
дисциплины,  приводятся  советы  по  планированию  и  организации  необходимого  для  изучения
дисциплины  времени,  описание  последовательности  действий  студента  («сценарий  изучения
дисциплины»),  рекомендации  по  работе  с  литературой,  советы  по  подготовке  к  экзамену  и
разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом
данные  методические  рекомендации  способны  облегчить  изучение  студентами  дисциплины  и
помочь  успешно  сдать  экзамен.  В  разделе,  содержащем  учебно-методические  материалы
дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине. 

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента.
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются
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теоретические  способности,  столь  важные  для  современной  подготовки  специалистов.  Формы
самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к
вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская работа.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий
выполнение,  которых,  предполагает  тщательное  изучение  научной  и  учебной  литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6
«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине».  Задания
предоставляются на проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой
При  изучении  курса  учебной  дисциплины  особое  внимание  следует  обратить  на

рекомендуемую основную и дополнительную литературу. 
Важным  элементом  подготовки  к  семинару  является  глубокое  изучение  основной  и

дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия,  а также первоисточников.  При
этом  полезно  прочитанную  литературу  законспектировать.  Конспект  должен  отвечать  трем
требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли
авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги, статьи
в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться правила -  записывать
мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае поставленная цель
будет достигнута.  Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник)
следует  в  тех  случаях,  если  надо  записывать  очень  важное  определение  или  положение,
обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, дату
написания,  названия литературных источников,  которые будут законспектированы. Глубокая
самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой дисциплины.

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является  конспектирование
первоисточников. 

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы уяснить
ее общий смысл и содержание.  При этом можно сделать  пометки о ее структуре,  об основных
положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от второстепенного, выводы от
аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо в энциклопедическом словаре найти,
что это слово обозначает.  Закончив чтение (параграфа,  главы, статьи) надо задать себе вопросы
такого рода: В чем главная мысль?  Каковы основные звенья доказательства ее? Что вытекает из
утверждений  автора?  Как  это  согласуется  с  тем,  что  уже  знаете  о  прочитанном  из  других
источников?

Ясность  и  отчетливость  восприятия  текста  зависит  от   многого:  от  сосредоточенности
студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости воображения, от техники фиксирования
прочитанного, наконец, от эрудиции – общей  и в конкретно рассматриваемой проблеме. 

Результатом  первоначального  чтения  должен  быть  простой  план  текста  и  четкое
представление о неясных местах,  отмеченных в книге. После предварительного ознакомления,
при повторном чтении следует выделить основные  мысли автора и их развитие в произведении,
обратить внимание на обоснование отдельных положений, на методы и формы доказательства,
наиболее яркие примеры. В ходе этой работы окончательно отбирается материал для записи и
определяется ее вид: план, тезисы, конспект.

План  это  краткий,  последовательный  перечень  основных  мыслей  автора.  Запись
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница между
планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь всегда вопрос: о
чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом говорится?). Запись опорных
мыслей текста важна, но полного представления о прочитанном на основании подобной записи не
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составишь. Важно осмыслить, как автор доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих
выводов.  Так  возникает  конспект.  Форма  записи,  как  мы  уже  отметили,  усложняется  в
зависимости от целей работы: план – о чем?; тезисы – о  чем? что именно?; конспект – о чем? что
именно? как?

Конспект  это  краткое  последовательное  изложение  содержания.  Основу  его  составляет
план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, цитирование не основных, а
связующих  мыслей,  стремление  сохранить  стилистическую   связанность  текста  в  ущерб  его
логической  стройности.  Приступать  к  конспектированию  необходимо  тогда,  когда  сложились
навыки составления записи в виде развернутого подробного плана. 

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы собственные
утверждения,  размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. Разумнее выносить
свои  пометки  на  широкие  поля,  записывать  на  них  дополнительные  справочные  данные,
помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; сведения о лице, названном в
книге;  точное  содержание  термина).  Если  конспектируется  текст  внушительного  объема,
необходимо указывать страницы книги, которые охватывает та или иная часть конспекта.

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части конспекта,
подчеркивая  заголовки. Следует  помнить  о  назначении  красной  строки,  стремиться  к  четкой
графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли автора и их систему аргументов
- необходимо преимущественно своими словами, перерабатывая таким образом информацию,– так
проходит  уяснение  ее  сути.  Мысль,  фразы,  понятые  в  контексте,  могут  приобрести  более
пространное  изложение  в  записи.  Но  текст  оригинала  свертывается,  и  студент,  отрабатывая
логическое мышление, учиться выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные
факты. Кроме того, делая записи своими словами,  обобщая, студент учится письменной речи.

Знание  общей  стратегии  чтения,  техники  составление  плана  и  тезисов  определяет  и
технологию конспектирования

 Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные  места, незнакомые термины и
понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.

 При первом чтении текста необходимо составить его простой план, последовательный
перечень основных мыслей автора.

 При повторном чтении текста выделять  систему доказательств основных положений
работы автора.

 Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отмеченных мест и
их краткой последовательной записи.

 При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими словами, это
помогает более глубокому усвоению текста.

 В  рамках  работы  над  первоисточником  важен  умелый  отбор  цитат.  Необходимо
учитывать,  насколько  ярко,  оригинально,  сжато  изложена  мысль.  Цитировать  необходимо  те
суждения,  на  которые впоследствии возможна ссылка как на  авторитетное  изложение  мнения,
вывода по тому или иному вопросу.

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной странице
листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений, необходимость которых
выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы следует оставить широкие поля, чтобы
записать на них план конспекта. Поля могут быть использованы также для записи своих замечаний,
дополнений,  вопросов.  При  выступлении  на  семинаре  студент  может  пользоваться  своим
конспектом  для  цитирования  первоисточника.  Все  участники  занятия  внимательно  слушают
выступления товарищей по группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят
поправки, представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.

В  конце  семинара,  когда  преподаватель  занятия  подводит  итоги,  студенты  с  учетом
рекомендаций  преподавателя  и  выступлений  сокурсников,  дополняют  или  исправляют  свои
конспекты.
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Рекомендации для подготовки к экзамену
При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные

рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи
экзамена  студентом  является  изучение  конспектов  лекций,  прослушанных  в  течение  семестра,
информация, полученная в результате самостоятельной работы в течение семестра.

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение дисциплины,
%

Изучение литературы,
рекомендованной в учебной

программе 

40

Решение задач, практических
упражнений и ситуационных

примеров 

40

Изучение тем, выносимых на
самостоятельное рассмотрение 

20

Итого 100

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

7.1. Основная литература.

1. Маклаков А. Г. Общая психология: учеб. пособие для вузов и слушат. психол. дисциплин /
Анатолий Геннадьевич Маклаков. - СПб.: Питер, 2010. - 582 с. : ил. - (Учебник для вузов).

2. Немов Р. С. Психология :  в 3 кн.:  учебник.  Кн. 1 :  Общие основы психологии /  Роберт
Семенович Немов. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 687 с.

3. Нуркова В. В. Психология: учебник / Вероника Валерьевна Нуркова, Наталия Борисовна
Березанская.  - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 575 с. -
(Основы наук).

7.2. Дополнительная литература.

1. Бехтерев,  В.М.  Внушение  и  его  роль  в  общественной  жизни  [Электронный  ресурс]  :
монография.  —  Электрон.  дан.  —  СПб.  :  Лань,  2013.  —  110  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30536 — Загл. с экрана.

2. Бехтерев, В.М. Психика и жизнь [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. —
СПб.  :  Лань,  2013.  —  142  с.  —  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=35307 — Загл. с экрана.

3. Лазурский,  А.Ф.  Очерки  науки  о  характерах  [Электронный  ресурс]  :  монография.  —
Электрон.  дан.  —  СПб.  :  Лань,  2013.  —  396  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37025 — Загл. с экрана.

22



4. Ушаков Д.В. Интеллект. Структурно-динамическая теория [Электронный ресурс]/ Ушаков
Д.В.— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  Институт  психологии  РАН,  2003.— 264  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15535.— ЭБС «IPRbooks».

7.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Блонский, П.П. Память и мышление [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан.

— СПб. : Лань, 2013. — 156 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=30538 — Загл. с экрана.

2. Брушлинский  А.В.  Избранные  психологические  труды  [Электронный  ресурс]/
Брушлинский А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2006.
— 623 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15533.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Вундт В. Введение в психологию [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. —
СПб.  :  Лань,  2014.  —  165  с.  —  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=46366 — Загл. с экрана.

4. Вундт В. Очерк психологии [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб.
:  Лань,  2014.  —  228  с.  —  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=46396 — Загл. с экрана.

5. Выготский, Л.С. Мышление и речь [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2013. — 278 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=30535 — Загл. с экрана.

6. Гурова  Л.Л.  Психология  мышления  [Электронный  ресурс]/  Гурова  Л.Л.—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Пер  Сэ,  2005.—  136  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7385.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7. Еникеев М. И. Общая и социальная психология: учебник / Марат Исхакович Еникеев; М-во
образования и науки РФ ; Московская гос.  юрид. акад.  - 4-е изд.,  перераб.  и доп. -  М.:
Проспект, 2009. - 440 с.

8. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 1 [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Когито-Центр,  2013.—  640  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15271.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

9. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 2 [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Когито-Центр,  2013.—  728  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15272.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

10. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3 [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Когито-Центр,  2013.—  688  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15273.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

11. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 1 [Электронный ресурс]/
— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  Когито-Центр,  2013.— 608  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15274.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

12. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 2 [Электронный ресурс]/
— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  Когито-Центр,  2013.— 664  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15275.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

13. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 3 [Электронный ресурс]/
— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  Когито-Центр,  2013.— 584  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15276.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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14. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 1 [Электронный ресурс]/ —
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Когито-Центр,  2013.—  704  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15277.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

15. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 2 [Электронный ресурс]/ —
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Когито-Центр,  2013.—  592  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15278.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

16. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 3 [Электронный ресурс]/ —
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Когито-Центр,  2013.—  616  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15279.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

17. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 4 [Электронный ресурс]/ —
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Когито-Центр,  2013.—  640  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15280.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

18. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов И.Ш.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 109 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1140.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

19. Спиридонов В.Ф. Психология мышления. Решение задач и проблем [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Спиридонов В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 2006.—
319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.4. Нормативные правовые документы.

1. Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации».
М., 2012.

7.5. Интернет-ресурсы.

ЭБС IPRbooks  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
ЭБС Юрайт  http://www.biblio-online.ru
ЭБС Лань http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html#

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
-  лекционные  аудитории,  оборудованные  видеопроекционным  оборудованием  для

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном; 
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной

мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами:

Microsoft Windows 7 Prof,  Microsoft Office 2010,  Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают: 
-  программы  презентационной  графики  (MS  PowerPoint  –  для  подготовки  слайдов  и

презентаций); 
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз  обеспечивает  каждого  обучающегося  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  в

соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
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Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  включают  следующую
оснащенность:  столы  аудиторные,  стулья,  доски  аудиторные,  компьютеры  с  подключением  к
локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для  изучения  учебной  дисциплины  используются  автоматизированная  библиотечная
информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская  библиотека
ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная
система  издательства  «Юрайт»,  «Электронно-библиотечная  система  IPRbooks»,  «Научная
электронная библиотека eLIBRARY» и др.

Обеспечивается  возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  инвалидов  в
аудитории,  туалетные  и  другие  помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных  помещениях
(наличие  пандусов,  поручней,  расширенных дверных проемов,  лифтов,  при отсутствии лифтов
аудитория  располагается  на  первом  этаже,  наличие  специальных  кресел  и  других
приспособлений).

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными
местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья: 

- с нарушениями зрения: 
Принтер Брайля braille embosser everest-dv4
Электронный ручной видеоувелечитель САНЭД
- с нарушениями слуха: 
средства беспроводной передачи звука (FM-системы);
акустический усилитель и колонки;
тифлофлешплееры, радиоклассы.
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
передвижные,  регулируемые  эргономические  парты  с  источником  питания  для

индивидуальных технических средств;
компьютерная техника со специальным программным обеспечением;
альтернативные устройства ввода информации;
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах

для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен
предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного
издания по адаптационной дисциплине (включая электронные базы периодических изданий),  в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:
 в печатной форме увеличенным шрифтом;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла;
 в печатной форме шрифтом Брайля.

Для обучающихся с нарушениями слуха:
 в печатной форме;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 в печатной форме;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла.

Содержание  адаптационной  дисциплины  размещено  на   сайте   информационно-
коммуникационной сети Интернет: Ссылка: http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/ … 
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Информационные  средства  обучения,   адаптированные  к  ограничениям  здоровья
обучающихся:

электронные  учебники,  учебные  фильмы  по  тематике  дисциплины,  презентации,
интерактивные  учебные  и  наглядные  пособия,  технические  средства  предъявления  информации
(мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые системы). 

ЭБС «Айбукс», Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»).
Мультимедийный комплекс в лекционной аудитории. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волгоградский институт управления - филиал

26



Факультет государственного и муниципального управления
Кафедра социологии, общей и юридической психологии

 УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол №2 от 15.09.2022 г.

 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
Психология служебной деятельности

_______________________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся
инвалидов

Б1.О.15 ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

37.05.02 Психология служебной деятельности
_______________________________________________________________

(код, наименование направления подготовки (специальности) 
Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности 

очная
_______________________________________________________________

(форма(ы) обучения)

Год набора - 2023

                                                                Волгоград, 2022 г.

 Вопросы для устного контроля и оценки

30. Предмет и методы общего психологического практикума
31. Классификация психических процессов и их критериев (В.Д. Шадриков);
32. Исследование роли ощущений в познавательной деятельности человека 
33. Исследование наблюдательности; 
34. Геометрические  иллюзии  (Понзо,  Эринштейна,  Геринга,  Вундта,  Поггендорфа,

Дельбефа, Эббингауза, Ястрова и др.);
35. Исследование преобладающего типа запоминания;
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36. Методы  исследования  основных  критериев  памяти  (метод  заучивания,  метод
постоянного  числа предъявлений,  метод уравнивания,  метод узнавания).  Методики
Зинченко, Лурии,  шкала Векслера;

37. Иконическая память, эксперимент Сперлинга.
38. Изучение аналитичности мышления;
39. Исследование рефлексивности мышления;
40. Исследование критериев мышления (классификация понятий, числовые ряды, устный

счет, методика “Кубы”, методика “Компасы” и т.д.);
41. Исследование избирательности внимания;
42. Изучение устойчивости внимания; 
43. Исследование концентрации и распределения внимания; 
44. Метод минимальных изменений и метод констант;
45. Шкалирование. Виды шкал;
46. Тесты, характеристики и виды тестов;
47. Наблюдение. Теория и практика
48. Виды наблюдения;
49. Процедуры различных этапов наблюдения;
50. Психологическая  беседа.  Модели  беседы,  варианты  ведения.  Приемы  и  техники

Организация и технология психологической беседы;
51. Цели и задачи этапов психологической беседы;
52. Особенности контакта с клиентом;
53. Составление  психологического  портрета  (теоретические  парадигмы,  навыки

идентификации)
54. Психосоматические теории личности: темперамент, характер, конституция;
55. Акцентуации (Ганнушкин, Личко, Леонгард);
56. Типологии личности (Кречмер, Шелдон, Фромм) и поведенческие особенности;
57. Сферы личности и их изучение (когнитивная, эмоционально - волевая, потребностно

– мотивационная, морально - нравственная и т.д.);  
58. Мотивационный и  эмоциональный профили личности  (исследование  внутренней  и

внешней мотивации, мотивации избегания и достижения, дифференциальная теория
эмоций Изарда).

Общая тематика курсовых работ по дисциплине Б1.О.15 «Общий психологический
практикум»

42.Психическая  жизнь  и  поведение  человека.  Соотношение  поведения  и  деятельности.  Детерминанты,
определяющие психическую жизнь и поведение человека.
43.Разработка и анализ основ общепсихологического и историко-психологического исследования.
44.Эволюция психики в филогенезе.
45.Особенности психики и поведения разных видов животных.
46.Происхождение  и  развитие  сознания  и  деятельности  человека  в  антропогенезе,  социогенезе  и
персоногенезе.
47.Историческое развитие психических процессов, сознания и личности.
48.Психофизическая проблема. 
49.Сознание и познавательные процессы. Когнитивная психология. 
50.Мышление, воображение. Эмоционально-смысловая регуляция мышления. Практическое мышление в
сложных системах.
51.Ощущение и восприятие. Формирование перцептивных образов. Восприятие пространства, времени и
движения. Мотивационная и смысловая регуляция восприятия. Образ мира: его структура и особенности.
52.Построение моделей психической реальности. Требования к психологическим моделям. Возможности
моделирования психической реальности. Малопараметрические модели.
53. Внимание и память. Феноменология, основные теории и методы исследования внимания и памяти.
54.Психологические проблемы общения и коммуникации. Психолингвистика.
55.Психосемантика.  Психология  субъективной  семантики.  Психосемиотика. Психология  смысла.
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Смысловая регуляция поведения личности. Психология экзистенциальных проблем. Психология жизни и
смерти.
56.Эмоциональные  процессы  и  состояния.  Эмоциональная  регуляция  познавательных  процессов  и
деятельности. Экспрессия человека. Семантика выражения эмоций. Телесные корреляты эмоций. Передача
эмоциональных состояний. Диагностика эмоциональных состояний. Диагностика аффекта. Эмоциональная
напряженность, фрустрация, стресс. Реакция на фрустрацию. Психология чувств. Психология переживания
57.Волевые процессы. Структура воли. Воля и целеполагание. Феномен борьбы мотивов.
58.Мотивация,  ее  механизмы,  формирование  и  функционирование.  Потребности,  мотивы,  личностные
ценности и ценностные ориентации, интересы, стремления. Нравственные ориентации. Классификация и
диагностика потребностей и мотивов.  Влияние мотивации на деятельность и познавательные процессы.
Смыслообразование.  Мотивация  достижения.  Мотивация  служения.  Направленность  и  ее
системообразующая роль.
59.Сознание.  Мировоззрение и смысложизненное самоопределение.  Рефлексивные процессы.  Состояния
сознания. Измененные состояния сознания.
60.Бессознательное. Психологическая защита. Психология половых различий. Психология сексуальности.
61.Временная  перспектива.  Психологическое  время.  Антиципация  и  образы  будущего.  Вероятностное
прогнозирование.
62.Психомоторные  процессы.  Время  и  точность  реакции.  Обратная
связь в исполнительных процессах.
63.Операции,  их  освоение.  Формирование  и  перенос  навыка.
Моторные структуры.
64.Деятельность,  ее  генезис,  структура,  динамика  и  регуляция.  Виды  деятельности.  Психология
активности. Надситуативная активность. 
65.Действия.  Цели  и  целеобразование.  Задачи  в  структуре  деятельности.  Принятие  решений.  Уровень
притязаний. Психология ошибки.
66.Способности.  Одаренность.  Талант  и  гениальность,  их  природа.  Творчество,  его  психологические
механизмы (художественное, научное, техническое и другие виды творчества). Развитие способностей.
67.Система  ментальных  качеств  и  их  диагностика:  способности,  одаренность,  интеллект,  талант,
гениальность.
68.Психогенетика и психология индивидуальных различий. Генетические предпосылки способностей.
69.Темперамент и характер. Диагностика темперамента. Структура и типология характера. Акцентуация
характера, их диагностика.
70.Жизнестойкость,  устойчивость  и  ситуативная  обусловленность  поведения.  Черты  личности,  их
диагностика. Психометрика. Конструирование и апробация опросников личностных черт.
71.Индивидуальный стиль деятельности. Стили общения, активности, саморетуляции. Когнитивные стили
и когнитивный контроль. Эмоциональные стили.
72.Структура личности. Проблема индивидуальных различий и типология личности. Духовно-нравственная
сфера  личности.  Соотношение  внутреннего  и  внешнего  мира  человека.  Направленность  личности,
жизненные  и  ценностные  ориентации.  Самосознание  и  самооценка.  Образ  Я.  Идентичность  личности.
Поступок  как  личностная  категория  Движущие  силы  развития  личности.  Самоактуализация  личности.
Личностная зрелость. Норма и патология личности, Психологическое здоровье личности.
73.Индивид, личность, индивидуальность.
74.Проблема субъекта в психологии. 
75.Жизненный путь, его структура и периодизация. Субъективная картина жизненного пути. Жизненная
цель, жизненная задача, жизненный выбор. Образ жизни и стиль жизни.
76.Психология отношений. Психология установки.
77.Социальное  конструирование  психологических  понятий.  Психология  научных  открытий.  Влияние
социокультурного и исторического контекста на развитие психологических воззрений. Психологические
воззрения в донаучный период развития психологии. История отечественной и зарубежной психологии.
История отечественной и зарубежной психологии. Взаимообусловленность мировоззрения исследователя и
его психологических воззрений.
78.Историческая психология. Этнопсихология.
79.Психология  культурных  явлений.  Восприятие  искусства  и  формирования  художественных  образов.
Индивидуальные особенности восприятия искусства и художественной литературы.
80.Психологические процессы переработки информации. Информационные технологии и их влияние на
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сознание,  и  личность  человека.  Человек  в  системах  искусственного  интеллекта.  Информационные  и
эмоциональные аспекты взаимодействия человека с компьютером. Познавательные процессы и общение в
компьютерных сетях.
81.Методология  и  методы  исследования  в  психологии.  Основные  теории  и  концепции  развития
деятельности, бессознательного, сознания и личности в психологической науке. 
82.Теория  и  методология  психологической  науки.  Взаимосвязь  идеологии,  методологии  и  теории.
Разработка методов диагностики психических реальностей. Критерии оценки психологических теорий. 

г) конструктную.

38. При лабораторном эксперименте в наибольшей степени нарушается ва-лидность:

а) внутренняя;

б) внешняя;

в) операциональная;

г) конструктная.

39. Понятие «экологическая валидность» чаще используется как синоним понятия «валидность»:

а) внутренняя;

б) внешняя;

в) операциональная;

г) конструктная.

40.  Восемь  основных  факторов,  нарушающих  внутреннюю  валидность,  и  четыре  фактора,
нарушающих внешнюю, выделил:

а) Р. Готтсданкер;

б) А.Ф. Лазурский;

в) Д. Кэмпбелл;

г) В. Вундт.

41.  Фактор  неэквивалентности  групп  по  составу,  снижающий  внутреннюю  валидность
исследования, Д. Кэмпбелл назвал:

а) селекцией;
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б) статистической регрессией;

в) экспериментальным отсевом;

г) естественным развитием.

42. Эффект плацебо был открыт:

а) психологами;

б) педагогами;

в) медиками;

г) физиологами.

43. Фактор присутствия любого внешнего наблюдателя в эксперименте называется эффектом:

а) плацебо;

б) Хотторна;

в) социальной фасилитации;

г) ореола.

44. Влияние экспериментатора на результаты наиболее значительно в исследованиях:

а) психофизиологических;

б) «глобальных» индивидуальных процессов (интеллекта, мотивации, принятия решения и т. п.);

в) психологии личности и социальной психологии;

г) психогенетических.

45.  В  качестве  специально  разработанной  методики  интроспекция  наиболее  последовательно
использовалась в психологических исследованиях:

а) А.Н. Леонтьева;

б) В. Вундта;

в) В.М. Бехтерева;

г) З. Фрейда.

31



46.  Психологические  приемы,  конструируемые  на  учебном  материале  и  предназначенные  для
оценки уровня овладения учебными знаниями и навыками, известны как тесты:

а) достижений;

б) интеллекта;

в) личности;

г) проективные.

47. Оценка возможностей личности по овладению знаниями,  умениями и навыками, носящими
общий или специфический характер, осуществляется с помощью тестирования:

а) достижений;

б) интеллекта;

в) личности;

г) способностей.

48.  Оценка  согласованности  показателей,  получаемых  при  повторном  тестировании  тех  же
испытуемых и тем же самым тестом или эквивалентной его формой, характеризует тест с точки
зрения его:

а) валидности;

б) достоверности;

в) надежности;

г) репрезентативности.

49. Критерий качества теста, используемый при выяснении его соответствия области измеряемых
психических явлений, представляет валидность теста:

а) конструктную;

б) по критерию;

в) по содержанию;

г) прогностическую.
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50. Критерий качества теста, используемый при измерении какого-либо сложного психического
феномена,  имеющего  иерархическую  структуру,  измерить  который  из-за  этого  одним  актом
тестирования невозможно, известен как:

а) конструктная валидность теста;

б) валидность теста по критерию;

в) валидность теста по содержанию;

г) надежность теста.

51. На данные личностных опросников не должно влиять:

а) использование обследуемыми неверных эталонов;

б) отсутствие у обследуемых навыков интроспекции;

в)  несоответствие  интеллектуальных  возможностей  респондентов  требованиям  опросной
процедуры;

г) личностное воздействие исследователя.

52. Для установления статистической взаимосвязи между переменными применяется:

а) t-критерий Стьюдента;

б) корреляционный анализ;

в) метод анализа продуктов деятельности;

г) контент-анализ.

53. Факторный анализ в психологии впервые начал применять:

а) Р. Кеттелл;

б) К. Спирмен;

в) Дж. Келли;

г) Л. Терстоун.

54. Наиболее часто встречающееся значение в совокупности данных называется:

а) медианой;
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б) модой;

в) децилем;

г) процентилем.

55. Если психологические данные получены по интервальной шкале или шкале отношений, то для
выявления характера взаимосвязи между признаками применяется коэффициент корреляции:

а) линейной;

б) ранговой;

в) парной;

г) множественной.

56.  Табулирование,  представление  и  описание  совокупности  результатов  психологического
исследования осуществляется:

а) в описательной статистике;

б) в теории статистического вывода;

в) в проверке гипотез;

г) в моделировании.

57.  Наиболее широкий диапазон применения математических методов в  психологии допускает
квантификация показателей в шкале:

а) наименований;

б) порядка;

в) отношений;

г) интервальной.

58. Дисперсия является показателем:

а) изменчивости;

б) меры центральной тенденции;

в) среднеструктурным;
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г) среднестепенным.

59. К многомерным статистическим методам не относится:

а) многомерное шкалирование;

б) факторный анализ;

в) кластерный анализ;

г) корреляционный анализ.

60.  Наглядную  оценку  сходства  и  различия  между  некоторыми  объектами,  описываемыми
большим количеством разнообразных переменных, обеспечивает:

а) многомерное шкалирование;

б) факторный анализ;

в) кластерный анализ;

г) структурно-латентный анализ.

Итоговый тест
1. Пространственно-временные характеристики объективного мира отражают процессы:

а) познавательные;

б) мотивационные;

в) эмоциональные;

г) волевые.

2. Общей чертой значительного числа современных структурных теорий познавательных процессов не 
является представление о существовании:

а) сенсорных регистров;

б) кратковременной памяти;

в) долговременной памяти;

г) информационных фильтров.

3. Проблема операционного состава и структуры стала центральной в контексте исследования 
познавательных процессов:
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а) в 30-е гг. XX в.;

б) в 50-е гг. XX в.;

в) в 60-е гг. XX в.;

г) в 70-е гг. XX в.

4. Центральной категорией психологии познавательных процессов является категория:

а) установки;

б) отношения;

в) образа;

г) ощущения.

5. Целостность образа не детерминирована:

а) онтологически;

б) психофизиологически;

в) психологически;

г) кибернетически.

6. Получение первичных образов обеспечивают:

а) сенсорно-перцептивные процессы;

б) процесс мышления;

в) процесс представления;

г) процесс воображения.

7. Когнитивный стиль по отношению к познавательной деятельности является:

а) способом;

б) уровнем выполнения;

в) условием выполнения;

г) фактором выполнения.

8. Полезависимый/поленезависимый параметр когнитивного стиля выделяется по типу:
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а) восприятия;

б) мышления;

в) реагирования;

г) обучения.

9. Параметром когнитивного стиля познавательной деятельности по типу мышления является:

а) полезависимость/поленезависимость;

б) дивергентность/конвергентность;

в) импульсивность/рефлексивность;

г) серийность/целостность.

10. По данным М.А. Холодной, поленезависимость не коррелирует:

а) с высоким показателем невербального интеллекта;

б) с гибкостью информационных процессов;

в) с легкостью смены обстановки;

г) с конформностью.

11. Для лиц, склонных к полезависимости, характерна:

а) ориентация на внешние признаки;

б) образность мышления;

в) склонность игнорировать менее заметные черты анализируемого объекта;

г) легкость генерализации и переноса знаний и навыков.

12. Познавательная способность, определяющая готовность человека к усвоению и использованию знаний 
и опыта, а также к разумному поведению в проблемных ситуациях, – это:

а) мышление;

б) интеллект;

в) эвристика;

г) гипотеза.

13. Сквозным психическим процессом считается:
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а) восприятие;

б) внимание;

в) воображение;

г) мышление.

14. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет:

а) ощущение;

б) восприятие;

в) память;

г) внимание.

15. Серьезные разногласия в психологической науке вызывают природа и сущность:

а) памяти;

б) восприятия;

в) мышления;

г) внимания.

16. Отражение актуальной реальности и обеспечение адаптации к ней осуществляет:

а) память;

б) восприятие;

в) воображение;

г) представление.

17. Трансформацию информации во времени, воспроизведение прошлого в настоящем осуществляет:

а) восприятие;

б) память;

в) воображение;

г) мышление.

18. Одну из первых моделей интеллекта предложил:
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а) Ч. Спирмен;

б) Дж. Гилфорд;

в) Дж. Равен;

г) Г. Айзенк.

19. В западной психологии наиболее распространено понимание интеллекта как адаптации к наличным 
обстоятельствам жизни:

а) биопсихической;

б) социальной;

в) психологической;

г) социально-психологической.

20. Интеллект в ряде психологических концепций не отождествляется:

а) с системой умственных способностей;

б) со стилем и стратегией решения проблем;

в) с когнитивным стилем;

г) с перцепцией.

21. К. Спирмен разработал теорию интеллекта:

а) однофакторную;

б) двухфакторную;

в) трехфакторную;

г) четырехфакторную.

22. В качестве промежуточного фактора интеллекта К.Спирмен выделил фактор:

а) числовой;

б) исторический;

в) невербальный;

г) временной.
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23. Дж. Гилфорд разработал модель интеллекта:

а) однофакторную;

б) двухфакторную;

в) трехфакторную;

г) четырехфакторную.

24. Главным оппонентом К. Спирмена был:

а) Дж. Гилфорд;

б) Ж. Пиаже;

в) Л. Тёрстон;

г) Р. Стренберг.

25. Дж. Гилфорд разработал модель интеллекта, которую называют:

а) квадратической;

б) кубической;

в) тетраэдрической;

г) цилиндрической.

26. Дж. Гилфорд считал, что способности человека определяются не категорией:

а) операции;

б) содержания;

в) продуктов;

г) установки.

27. Существует набор независимых способностей, которые определяют успешность интеллектуальной 
деятельности, по мнению:

а) Ж. Пиаже;

б) К. Спирмена;

в) Л. Тёрстона;

г) Дж. Равена.
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28. Р. Зайонц исследовал зависимость интеллекта детей:

а) от культурных условий их воспитания;

б) от порядка их рождения в семье;

в) от их национальных особенностей;

г) от уровня развития речи.

29. Заслуга введения структурного анализа в психологию интеллекта принадлежит:

а) Х. Паскуаль-Леоне;

б) Р. Кейсу;

в) Ж. Пиаже;

г) Дж. Равену.

30. Для решения задач исследования интеллектуальных способностей был создан анализ:

а) кластерный;

б) факторный;

в) дисперсионный;

г) корреляционный.

31. Понятие «интеллектуальный климат» в научный язык ввел:

а) Дж. Равен;

б) О. Зельц;

в) Дж. Кеттелл;

г) Р. Зайонц.

32. В отечественной психологии так называемый материнский эффект изучает:

а) О.К. Тихомиров;

б) В.Д. Шадриков;

в) В.Н. Дружинин;

г) В.А. Ядов.
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33. Шкалы интеллекта IQ соответствуют измерению на уровне:

а) номинальном;

б) ординальном;

в) интервальном;

г) отношений.

34. Критерием оценки развития интеллекта не является(ются):

а) глубина, обобщенность и подвижность знаний;

б) владение способами кодирования и перекодирования информации;

в) владение способами интеграции и генерализации чувственного опыта на уровне представлений и 
понятий;

г) скорость протекания нервных процессов.

35. Идея количественного определения интеллектуального развития детей с помощью тестов принадлежит:

а) Дж. Равену;

б) Г. Айзенку;

в) Дж. Кеттеллу;

г) А. Бине.

36. Термин «коэффициент интеллектуальности» ввел:

а) А. Бине;

б) Дж. Равен;

в) В. Штерн;

г) Г. Айзенк.

37. Попытка изучения продуктивных творческих составляющих интеллекта была предпринята 
представителями психологии:

а) гуманистической;

б) когнитивной;

в) гештальтпсихологии;
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г) ассоциативной.

38. Валидность измерения интеллекта не зависит:

а) от определения понятия интеллекта, представляющего ту или иную концепцию этого феномена;

б) от состава тестовых заданий, разрабатываемых в соответствии с концепцией;

в) от эмпирических критериев;

г) от темперамента испытуемых.

39. Критерием научной теории в психологии не является(ются):

а) относительно завершенная логическая структура;

б) принципы и основания построения психологических теорий;

в) положения, доказательства, соединяющие теоретические конструкты с имеющимися фактами, 
другими теориями;

г) материальная целенаправленная деятельность людей по преобразованию природных и 
социальных объектов.

40. Для научного психологического и стихийно-эмпирического исследований общим(ми) 
является(ются):

а) средства познания;

б) характер целеполагания;

в) требования к точности понятийно-терминологического аппарата;

г) постановка целей и задач исследования.
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