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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 
Цель: формирование у обучающихся системы знаний и умений в области 

организации и проведения научных исследований, включающих организационные, 
этические и психологические аспекты, и оформления всех видов научной продукции. 

Задачи дисциплины: 
Рассмотреть проблемы подготовки будущих научных сотрудников и организаторов 

науки в аспекте осуществления ими систематизированных и грамотно построенных 
исследований всех видов в научных учреждениях. 

Сформировать у слушателей навыки и умения в области планирования и 
оформления результатов научных исследований в виде написания статей, 
диссертационных работ, дипломных работ и научных отчетов, а также представления 
данных на различных научных форумах 

 
2. Планируемые результаты освоения дисциплины(модуля) 

 
№ 
п\п 

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

1. 

Научные и методологические основы проведения диссертационного исследования 
Владеет методикой проведения диссертационного исследования в сфере социальной 
психологии с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 
Может осуществлять анализ и синтез научных данных с последующим 
формулированием качественных выводов с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 

2. 

Знает базовые приемы активного обучения 
Применяет приемы активного обучения 
Владеет навыком обобщения, структурирования и сопоставления учебных и научных 
материалов, навыками моделирования активных приемов обучения, 
обеспечивающие успешность образования 

3. 

Знает методологические основы психологии и педагогики высшей школы. 
Владеет психолого-педагогическими методами  
Умеет планировать, организовывать и проводить академические занятия, 
осуществлять оптимальный выбор форм и методов обучения с учетом 
психологических особенностей студентов 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ПА 

 
Учебная дисциплина 2.1.5.2. Организация научных исследований принадлежит к 

базовому циклу дисциплин, в его вариативной части, дисциплина выбора. Изучается на 2 
курсе, заканчиваясь зачетом; общий объем – 72 часа – по очной форме. 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем 
теоретических знаний в области социальной психологии, психологии личности, истории 
психологии и на освоенные ранее компетенции, способность критически оценивать и 
переосмыслять накопленный опыт  в  собственной  учебно-профессиональной 
деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы общая информированность и 
эрудированность, рефлексивность, знание социологических, управленческих и 
психологических дисциплин.   

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем 
теоретических знаний в области в области психологии, а также на приобретенные ранее 
умения и навыки в сфере общепрофессиональных компетенций. Знания и навыки, 
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получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины, необходимы для работы в 
групповой, учебной, профессиональной деятельности, для работы с организационными 
структурами, персоналом. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, количество академических 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) - 
36 часов и на самостоятельную работу обучающихся – 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет 
(Табл. 2). Зачет проводится в форме устного опроса и устной защиты группового проекта. 

 
Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 
(модуля), час. 

Всего курс 

1 2 3 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 36  36  
лекционного типа (Л) 18  18  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18  18  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)     
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36  36  
Промежуточная аттестация форма   Зачет  

час.     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2  

 
 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 3. 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС
Р 

Очная форма обучения 

 
Тема 1 

Проблемное поле, 
предмет и методы 
психологии 

10 2 

 

2 

 

6 О 

Тема 2 
Проблемы психологии 
личности и развития 

10 4 
 

2 
 

4 О, Э 

Тема 3 
Проблемы психологии в 
поликультурном 
обществе 

8 2 

 

2 

 

4 О 

Тема 4 

Актуальность 
психосоматической 
проблемы в 
современном обществе 

8 2 

 

2 

 

4 О 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС
Р 

Очная форма обучения 
 

Тема 5 
Проблемы коррекции 
психологического 
развития 

8 2 

 

2 

 

4 О 

Тема 6 
Профессиональное 
самоопределение 
психолога - практика 

10 2 

 

4 

 

4 О, Э 

Тема 7 
Проблемы Психологии 
общения и социального 
восприятия 

18 4 

 

4 

 

10 О, Т, Э 

Промежуточная аттестация       зачёт 
Всего: 72 18  18  36 2 ЗЕ 

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа 
(КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), деловая игра ( ДИ), ролевая игра (РИ), беседа (Б, 
практическое задание (ПЗ),) и др. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
Тема 1. Проблемное поле, предмет и методы психологии. 
Методология и теория психологии. Проблемное поле, предмет и методы 

психологии. Общая характеристика психологии как научной дисциплины. Психология как 
наука и как сфера практической деятельности человека. Определение психологии как 
науки (предмет, объект, задачи). Отличия научной психологии от «житейской» 
психологии. Отрасли психологической науки и их классификации. Роль общей 
психологии в системе психологических наук. Место психологии среди других наук. 
Понятие о методе и методологии психологического исследования. Проблема метода в 
психологии. Методы получения психологического знания по А.Б.Орлову, Б.Г.Ананьеву. 

 
Тема 2. Проблемы психологии личности и развития 
Предпосылки и условия психического развития. Категория «развитие» в 

психологии, науке и культуре. Изменение взглядов на категорию «развитие» в разные 
исторические периоды развития науки. Проблема исторического происхождения 
возрастных периодов. Детство как культурно-исторический феномен. Эпохи и периоды 
детства. Категория «психологический возраст» и проблема периодизации психического 
развития в работах Л.С. Выготского и его последователей. Современные тенденции в 
решении проблемы периодизации психического развития. Проблема формирования 
личности в базовых психологических теориях. Парадигмы, проекции, практики. 

 
Тема 3. Проблемы психологии в поликультурном обществе. 
Личность в системе межличностных отношений. Коммуникация, интеракция и 

перцепция, как индикатор уровня развития личности и ее познавательных процессов. 
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Барьеры коммуникации Эволюционный принцип в понимании категории «развития». 
Развитие психологической культуры общества. Особенности национальной психологии. 
 

Тема 4. Актуальность психосоматической проблемы в современном обществе. 
Понятие психосоматического расстройства. Медицинский и психологический 

подход. 
История развития психосоматического направления в психосоматике. Понятие и 

предмет психосоматика. Начало психоанализа как метода лечения конверсионной 
истерии. Случай Анны О. Психогенез. Физиологические функции, затрагиваемые 
психологическим воздействием: произвольное поведение, экспрессивные энервации, 
вегетативные реакции на эмоциональные состояния. Проблема специфичности 
эмоциональных факторов в возникновении психосоматических расстройств. Тип личности 
и болезнь. Соотношение нервных и гормональных механизмов. Близнецовый метод и 
проблема предрасположенность – окружающая среда. Центральная нервная система и 
психосоматические реакции. 

 
Тема 5. Проблемы коррекции психологического развития  
Принципы и требования составления психокоррекционных программ. Основные 

виды и модели психокоррекционных программ. Блоки психокоррекционного комплекса. 
Основные этапы осуществления диагностико-развивающей и диагностико-

коррекционной работы. Классификация методов ПК. Оценка эффективности 
психокоррекционных мероприятий. 

 
Тема 6. Профессиональное самоопределение психолога-практика. 
Профессиональное и личностное самоопределение карьера и профессиональный 

выбор. Профессиональные деформации и деструкции. Классификация профессиональных 
рисков. Синдром хронической усталости и эмоционального выгорания как основные 
компоненты профессиональной деформации. Психофизиология стресса. 

 
Тема 7. Проблемы психологии общения и социального восприятия 
Понятие социальной перцепции. Место межличностного восприятия в системе 

человеческого общения. Познание человека человеком как научная проблема. Основные 
направления экспериментальных исследований межличностного восприятия. 

Характеристика перцептивных процессов в социальной психологии. Эффекты 
межличностного восприятия: «ореола», «первичности», «новизны» другие. Механизмы 
межличностного восприятия: идентификация, рефлексия, эмпатия, децентрация. 

Социально-перцептивные явления: установка, каузальная атрибуция, 
стереотипизация, предубеждение. Теории каузальной атрибуции, ошибки каузальной 
атрибуции. 

На самостоятельную работу студентов по дисциплине 2.1.5.2. Организация 
научных исследований выносятся следующие темы: 
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№ 
п/п 

Тема Вопросы, выносимые на СРС Очная 
форма 

1 2 3 4 

 
1 

Проблемное поле, предмет и 
методы психологии 

Проблема критерия психического и 
возникновения психики в эволюции. 
Биологическое и социальное в психике 

О 

 
2 

Проблемы психологии 
личности и развития 

Основные отечественные и зарубежные 
теории развития О, Э 

3 Проблемы психологии в 
поликультурном обществе 

Особенности национальной психологии 
русских 

О,Э 

 
4 

Актуальность 
психосоматической проблемы 
в современном обществе 

История развития психосоматической 
проблемы О,Т 

 
5 

Проблемы коррекции 
психологического развития 

Написание психокоррекционных 
программ О 

 
6 

Профессиональное 
самоопределение психолога - 
практика 

Этапы построения карьеры 
Т,Э,К 

 
7 

Проблемы психологии 
общения и социального 
восприятия 

Аспекты каузальной атрибуции 
Т,Э,К 

 
Зачет проводится с применением следующих методов подготовки Эссе, 

посвященному анализу выбранной проблемы современной психологии, презентации его 
на коллоквиуме и тестирования. 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины (модуля) 
 

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 
 

Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации 
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение аспирантами 
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством 
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка 
глубины понимания аспирантом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить 
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и 
творческой активности у аспиранта. На практических (семинарских) занятиях 
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы 
которые, наиболее трудно усваиваются аспирантами. При этом готовиться к 
практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к 
практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:  

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные 
вопросы, выносимые на обсуждение;  

- 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;  
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- 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.  
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально 

подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной 
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии аспирант проявляет 
свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и 
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает 
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.  

 
Рекомендации по изучению методических материалов 
 
Методические материалы по дисциплине позволяют аспиранту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по 
дисциплине призваны помочь аспиранту понять специфику изучаемого материала, а в 
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь 
аспирант 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 аспиранта («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 аспирантами 
дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебно-
методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине, 
словарь основных терминов дисциплины.  

 
Рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 
 
Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа 

аспиранта. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного 
материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной 
подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы аспирантов по дисциплине: 
написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение 
задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы. 

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, 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. 



10 
 

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 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 
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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 аспирант 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, аспиранты с 
учетом рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или 
исправляют свои конспекты. 

 
8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 
 

Материалы текущего контроля успеваемости 
 
Тема 1. Проблемное поле, предмет и метод психологии 
Вопросы устного опроса: 
1. Методология и теория психологии. Проблемное поле, предмет и методы 
психологии. Общая характеристика психологии как научной дисциплины. 
2. Психология как наука и как сфера практической деятельности человека. 
Определение психологии как науки (предмет, объект, задачи). Отличия научной 
психологии от «житейской» психологии. 
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3. Отрасли психологической науки и их классификации. Роль общей 
психологии в системе психологических наук. Место психологии среди других 
наук. 
4. Понятие о методе и методологии психологического исследования. 
Проблема метода в психологии. Методы получения психологического знания 
по А.Б.Орлову, Б.Г.Ананьеву 
 
Тема 2. Проблемы психологии личности и развития 
Вопросы для устного опроса: 
1. Предпосылки и условия психического развития. 
2. Категория «развитие» в психологии, науке и культуре. Изменение взглядов на 
категорию «развитие» в разные исторические периоды развития науки. 
3. Проблема исторического происхождения возрастных периодов. Детство как 
культурно-исторический феномен. Эпохи и периоды детства. 
4. Категория «психологический возраст» и проблема периодизации 
психического развития в работах Л.С. Выготского и его последователей. 
5. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического 
развития. Проблема формирования личности в базовых психологических теориях. 
Парадигмы, проекции, практики. 
 
Эссе: выбрать актуальную проблему теории или практики современной 
психологии, которой будет посвящен анализ. 
 
Тема 3. Проблемы психологии в поликультурном обществе.  
Вопросы для устного опроса: 
1. Личность в системе межличностных отношений. 
2. Коммуникация, интеракция и перцепция, как индикатор уровня развития 
личности и ее познавательных процессов. 
3. Барьеры коммуникации. Эволюционный принцип в понимании категории 
«развития». Развитие психологической культуры общества. 
4. Особенности национального менталитета 
 
Эссе: предоставить список используемой литературы, в т.ч. новейших статей из 
зарубежных и отечественных научных журналов – провести анализ ключевых 
проблем, обозначенных в них.  
 
Тема 4. Актуальность психосоматической проблемы в современном обществе.  
Вопросы для устного опроса: 
1. Понятие психосоматического расстройства. Медицинский и психологический 
подход 
2. История развития психосоматического направления в психологии. Понятие и 
предмет психосоматики. 
3. Начало психоанализа как метода лечения конверсионной истерии. 
4. Тип личности и болезнь. Соотношение нервных и гормональных механизмов. 
Типовые материалы тестирования: 
(Полные материалы имеются на кафедре) 
1. В классической психосоматике выделяют три группы расстройств, кроме: 

1) конверсионных расстройств 
2) «органных неврозов» 
3) психосоматических заболеваний в узком смысле слова 
4) вегетозов 

2. Алекситимией называется: 
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1) неспособность сопереживать 
2) закрытие эмоциональной сферы, неспособность чувствовать 
3) неспособность даже короткое время быть в одиночестве 
4) неспособность точно описать свое эмоциональное состояние 

3. Тип воспитания, включающий чрезмерное внимание и контроль со стороны 
взрослых, навязывание своего мнения по любому вопросу, диктование каждого шага, 
ограждение от опасностей, культивирование осторожности, обозначается: 

1) «кумир семьи»; 
2) гиперопека; 
3) гипоопека; 
4) «ежовые рукавицы»; 

 
Тема 5. Проблемы коррекции психологического развития Вопросы 
для устного опроса: 
1. Современные подходы к организации системы коррекционно-развивающего 
обучения. Коррекционная работа в опыте отечественной практической психологии. 
2. Принцип единства диагностики и коррекции в работе практического психолога. 
Принцип ―нормативности‖ развития. Принцип коррекции сверху вниз. Роль взрослого в 
психическом   развитии   ребенка. Деятельностный   принцип   коррекции   психического 
развития. 
3. Коррекционно-развивающая работа, направленная на общее развитие ребенка. 
Функциональное развитие и возможности коррекционно-развивающей работы. 
4. Коррекционная работа в деятельности школьного психолога. 
5. Взаимодействие психолога с ребенком в ходе коррекционно-развивающих занятий. 
Психолог и родители: цели, задачи и возможности сотрудничества. Взаимодействие 
психолога со специалистами. Работа психолога с учителями, воспитателями по 
разработке стратегии и тактики применения индивидуального подхода  в обучении и 
воспитании (Маркова А.К.). 
 
Тема 6. Профессиональное самоопределение психолога-практика. 
Типовые материалы тестирования: 
(Полные материалы имеются на кафедре психологии) 
 
1. Наибольшей сензитивностью в развитии профессионального самосознания обладают 
люди: 

а) старшего школьного и юношеского возраста,  
б) младшего школьного возраста; 
в) старшего дошкольного возраста;  
г) в любом возрасте. 
 

2. Родоначальник американской профориентации  
а) Ф. Парсонс 
б) Д. Сьюпер  
в) Э. Фромм 
г) Л.А Йовайша 

3. Чем отличаются профессиональное и личностное самоопределение?  
а) Это взаимосвязанные понятия 
б) Ничем 
в) Это понятия из разных сфер 
г) Это равнозначные понятия 

 
Эссе: предоставить результаты анализа выбранной актуальной проблемы 
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Тема 7. Проблемы психологии общения и социального восприятия 
Типовые материалы тестирования: 
(Полные материалы имеются на кафедре психологии) 
 
1. Исследование по схеме временных серий, когда исследователя интересуют 
особенности динамики корреляционной связи между явлениями на протяжении 
определенного времени – это: 

А) многомерное корреляционное исследование 
Б) структурное корреляционное исследование 
В) сравнение двух групп 
Г) лонгитюдное корреляционное исследование 
 

2. Факторами, угрожающими внутренней валидности эксперимента являются:  
А) естественное развитие, созревание 
Б) погрешность измерения  
В) реактивный эффект 
Г) недостоверность ответов 
 

3. К интерпретационным методам по Б.Г.Ананьеву относятся:  
А) сравнительный 
Б) лонгитюдный  
В) комплексный  
Г) генетический 

 
Эссе: предоставить результаты анализа выбранной актуальной проблемы 
 
Промежуточная аттестация – зачет – проводится в форме: 

1. этап  - Тестирование 
2. этап - подготовка эссе, посвященного анализу выбранной актуальной проблемы 

современной психологии и презентации его на коллоквиуме.  
 

Примерные темы эссе 
 

1. Что означает выражение «психология как наука»? Какие задачи решает теоретическая 
психология? Прикладная психология? Практическая психология? Соотношение 
житейской и научной форм психологического знания. 

2. Раскройте содержание понятий «индивид», «субъект деятельности», «личность». 
3. Дайте общую характеристику методов научной психологии. Дайте определение, 

краткую характеристику, требования к организации и проведению основных методов 
в психологии. 

4. С помощью каких методов может быть решена исследовательская задача описания 
профессионального развития личности? 

5. Основные направления в психологии. Определите круг психологических проблем, 
раскрываемых работами отечественных психологов. 

6. В чем сложность понятия «личность»? Чем определяется множественность теорий 
личности? Что может служить основанием для классификации этих теорий? 

7. Что понимается под эмоциональным переживанием? В чем особенности этого 
психологического явления? Дайте определение и краткую характеристику понятиям 
Тревога, Фрустрация, Фиксация, Регрессия, Стресс, Аффект, Страсть, Юмор, Ирония, 
Настроение. 

8. Каково научное содержание понятия «развитие»? Опишите отечественные и 
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зарубежные теории развития? Дайте сравнительную оценку развитию человека? 
9. Общение как межличностный когнитивный процесс. Виды межличностной 

информации. Обмен психологической информацией. Проблема когнитивной 
репрезентации партнера. 

10. Перцептивные навыки, ведущие к психическим составляющим. Иллюзия 
непосредственного восприятия психических явлений. Модели процессов социальной 
перцепции: С.Аша; Дж.Вишнера; факторная модель Ф.Вернона; функциональная 
модель П.Варра и К.Кнаппера; модель А.А.Кроника. Теория персональных 
конструктов Дж.Келли. 

11. Атрибутивные процессы в общении и межличностное оценивание. Понятие 
атрибуции. Теоретические концепции: Ф.Хайдер (модель анализа действия), Джоунс 
и Девис (модель соответственного вывода), Келли (ковариационная модель), Д.Бем 
(модель самовосприятия), Х.Хекхаузен и др. 

12. Виды атрибуции. Общая структура атрибутивно-мыслительного процесса. Ошибки 
атрибуции. 

13. История развития психосоматики. Психосоматическая проблема в философии, 
медицине, психологии. Психосоматика как наука: цель, задачи, методы, принципы 

14. Классификация психосоматических заболеваний. Понятие психотравмы и ПТСР 
15. Основные методы саморегуляции в практической деятельности психолог 
16. Конверсионная  модель З. Фрейда. 
17. Характерологическая теория В. Райха 
18. Теория вегетативного невроза Ф. Александера. Концепция десоматизации А. Шура. 
19. Когнитивные теории психосоматических заболеваний. 
20. Теория стресса Г.Селье. Виды копинг-стратегий и психологических защит. 

Различение понятий. 
21. АBC типы личности и характерные для них психосоматические заболевания 
22. Культурно-исторический смысл возникновения проблемы профессионального 

самоопределения. Соотношение понятий «профориентация», «профориентация» 
«карьера» и «профессиональный выбор». 

23. Профессиональное и личностное самоопределение. Кризисы профессионального 
становления (Г. Шихи, Э.Ф. Зеер). 

24. Профессиональная зрелость: понятие, основные параметры. Теория развития Д. 
Сьюпера. Теория черт и факторов Ф. Парсонса. 

25. Основные этапы развития психолога-профессионала. 
26. Основные типологии профессий (Дж. Холланд, Е. А. Климов, Л.А. Иовайши). 
27. Типологии личностного самоопределения (Э. Фромм, М. Р. Гинзбург). 
28. Содержание и специфика понятия «коррекция» в психологии. Цели и задачи 

психологической коррекции. 
29. Психокоррекционная ситуация. Основные принципы, Виды и формы 

психокоррекции. 
30. Общая характеристика подходов к коррекционной работе в зарубежной психологии. 
31. Общая характеристика подходов к коррекционной работе в отечественной 

психологии. 
32. Принципы организации коррекции психического развития в отечественной 

психологии. Цели и задачи психокоррекционной работы. 
33. Этапы диагностико-коррекционной работы. Структура и содержание 

психокоррекционной программы. Оценка эффективности коррекционно-развивающей 
работы. 

 
  



16 
 

Интегральная шкала оценивания 
 
Интегральный критерий оценивания – сумма баллов за результаты работы в семестре над 
проектом, результаты текущих тестов, подготовка психологических портретов на основе 
ассессмента, тест и ответы на вопросы на экзамене. 
Максимальное количество баллов -100. 
Оценочный критерий: 
Меньше 60 баллов – не 
зачтено. От 60 до 100 баллов – 
зачтено. 

№ Оцениваемый компонент программы Максимальный 
вес  

в итоговой оценке 
1 Опрос первый (тест) 10 

2 Опрос второй (тест) 10 

3 Эссе 30 

4 Участие в коллоквиуме 20 

5 Тестирование на экзамене 10 

6 Устный ответ на экзамене 20 

 
Оценочная шкала эссе и участия в коллоквиуме 

 
Название оценки Описание 

Отлично 90-100 % Оценка соответствует оптимальной выраженности компетенции 
в целом, высокому уровню развития умений и  навыков в 
области анализа актуальных проблем современной психологии, 
что делает возможным выявление и решение комплексных 
проблем. Совершенствование компетенции может быть 
продолжено самостоятельно 

Хорошо 75-89 % Оценка соответствует достаточно высокому развитию  
умений и навыков в области анализа актуальных 
проблем современной психологии, что позволяет 
успешно выполнять задачи, обусловленные 
спецификой деятельности. Развитие компетенции 
может быть продолжено самостоятельно 

Удовлетворительно 
60-74 % 

Оценка свидетельствует о допустимом уровне умений и  
навыков в области анализа актуальных проблем 
современной психологии, что может компенсироваться 
опытом конкретной деятельности. Компетенция может быть 
развита при помощи специального обучения 

Неудовлетворительно 
30-59 % 

Оценка свидетельствует о частичном наличии умений и  навыков 
в области анализа актуальных проблем современной 
психологии, проявляющихся не систематически либо на низком 
уровне. Существует возможность развить компетенцию при 
условии комплексного обучения 
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Плохо 0-30 % Оценка означает отсутствие практических умений и  
навыков в анализе актуальных проблем современной 
психологии, личностной предрасположенности к 
формированию компетенции. Нецелесообразно (долго, 
дорого) развивать данную компетенцию до уровня её 
практического применения 

 
Оценочная шкала тестирования 

 
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: 

%100
О

В
Б , 

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

 
Оценочного шкала устного опроса 

 
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, умения 
выявлять проблемы психологического анализа социальных процессов, овладения  
закономерностями групповой жизни и деятельности и применения социально-
психологических методов и теоретических положений для решения практических задач 
в профессиональной деятельности 
 

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

положений, в рамках осваиваемой компетенции, имеет целостное 
представление о сложности и метасистемности науки психологии; 
анализирует основные теории зарубежной и отечественной психологии и 
возможности их применения на практике; готов к постановке и решению 
проблем в профессиональной деятельности 

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических 
положений, в рамках осваиваемой компетенции, имеет целостное 
представление о сложности и метасистемности науки психологии; 
анализирует основные теории зарубежной и отечественной психологии и 
возможности их применения на практике; готов к постановке и решению 
проблем в профессиональной деятельности  

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических 
положений, в рамках осваиваемой компетенции, имеет целостное 
представление о сложности и метасистемности науки психологии; 
анализирует основные теории зарубежной и отечественной психологии и 
возможности их применения на практике; готов к постановке и решению 
проблем в профессиональной деятельности 
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менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических 
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не имеет целостное 
представление о сложности и метасистемности науки психологии; не 
анализирует основные теории зарубежной и отечественной психологии и 
возможности их применения на практике; не готов к постановке и решению 
проблем в профессиональной деятельности 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с 
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском 
институте управления - филиале РАНХиГС. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

9.1. Основная литература 
 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений / Г. 
М. Андреева. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 363 с. 

2. Естественно-научный подход в современной психологии [Электронный ресурс]/ И.Р. 
Абитов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.— 880 c. Институт психологии 
РАН 2014 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51917.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

3. Юнда А. В.Формирование коммуникативной компетентности психолога-практика: 
учеб.-метод. пособие / Анастасия Васильевна Юнда; М-во образования и науки РФ ; 
ФГОУ ВПО "Волгогр. акад. гос. службы". - Волгоград, 2011. - 139 с. Изд-во ФГОУ 
ВПО ВАГС 2011 17 

 
9.2. Дополнительная литература 

 
1. Актуальные проблемы современной практической психологии [Электронный ресурс]: 

материалы межвузовской научно-практической конференции молодых 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов РосНОУ (г. Москва, 13 апреля 
2013 г.)/ А.Н. Азарнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.— 320. 
Российский новый университет 2013 Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21261.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Величковский, Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 1 : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр.  и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Авторский учебник). — ISBN 
978-5-9916-9746-0. 

3. Величковский, Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 2 : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр.  и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Авторский учебник). — ISBN 
978-5-9916-9749-1. 

4. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978- 5-9916-
3681-0. 

5. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 335 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).— 
ISBN 978-5-534-03101-0. 
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6. Почебут, Л. Г. Психология социальных общностей : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534- 
03018-1. 

7. Социальная психология развития в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Н. Н. Толстых [и др.] ; под ред. Н. Н. Толстых. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 216 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978- 5-
534-02674-0. 

8. Социальная психология развития в 2 ч. Часть 2. : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Н. Н. Толстых [и др.] ; под ред. Н. Н. Толстых. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 395 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978- 5-
534-02676-4. 

 
9.3. Нормативные правовые документы 

 
1. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3. Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 "Об утверждении Положения о 

службе практической психологии в системе министерства образования Российской 
Федерации" 

 
9.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

 
1. ЭБС IPRbooks  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  
2. ЭБС Юрайт  http://www.biblio-online.ru 
3. ЭБС Лань http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html# 
4. Видеохостинг  «УниверТВ. Образовательный портал». 

 
 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
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. 
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 
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издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», 
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека 
eLIBRARY» и др. 
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