
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет) 

                  

Психология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                  

 

Закреплена за кафедрой 

  

кафедра педагогики, психологии и социальной работы 
                  

 

Учебный план 09.03.03_2022_822.plx 

09.03.03 Прикладная информатика 
     

     

Прикладная информатика в экономике 
                  

 

Квалификация бакалавр 
                  

 

Форма обучения очная 
                  

 

Общая трудоемкость 
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Часов по учебному плану 180 

     

Виды контроля  в семестрах: 
  

в том числе: 
       

экзамены 4 

зачеты 3 
  

аудиторные занятия 56 

      

            

  

самостоятельная работа 78 

          

  

часов на контроль 43,6 

          

                  

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

 

Недель 17 1/6 16 

 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

 

Лекции 10 10 10 10 20 20 

 

Практические 18 18 18 18 36 36 

 

Консультации (для студента) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

 

Контроль самостоятельной работы при 

проведении аттестации 

0,15 0,15 0,25 0,25 0,4 0,4 

 

Консультации перед экзаменом   1 1 1 1 

 

Итого ауд. 28 28 28 28 56 56 

 

Кoнтактная рабoта 28,65 28,65 29,75 29,75 58,4 58,4 

 

Сам. работа 34,5 34,5 43,5 43,5 78 78 

 

Часы на контроль 8,85 8,85 34,75 34,75 43,6 43,6 

 

Итого 72 72 108 108 180 180 
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
     

  

 
     

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры 

кафедра педагогики, психологии и социальной работы 
     

 

Протокол от  02 июня 2023 г.  № 11 

Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна 

     

     

     

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
     

  

 
     

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры 

кафедра педагогики, психологии и социальной работы 
     

 

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна 

     

     

     

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
     

  

 
     

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры 

кафедра педагогики, психологии и социальной работы 
     

 

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна 

     

     

     

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
     

  

 
     

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры 

кафедра педагогики, психологии и социальной работы 
     

 

Протокол от  __ __________ 2026 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: усвоение студентами системы психологических знаний, закономерностей психологического развития, учитывать 

потенциальные возможности личности, формирование социальных установок.  

1.2 Задачи: - формирование у студентов прочных теоретических знаний психологии;  

- овладение методами и методиками изучения психических процессов, свойств личности и межличностных 

отношений на разных возрастных периодах;  

- раскрытие специфики познания самого себя и побуждение каждого студента к самопознанию и 

самосовершенствованию;  

- овладеть знаниями о взаимодействии человеческой психики со средой, основных условиях формирования, 
развития и совершенствования личности;  

- получить представление о ведущих детерминантах и основных закономерностях развития личности.  
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История (история России, всеобщая история) 

2.1.2 Культура речи и деловое общение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культура и межкультурное взаимодействие 

2.2.2  
     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

ИД-2.УК-3:  Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и т.п). 

знает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности 

умеет различать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности 

владеет навыками выявления особенностей поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учета их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости 

от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п.). 

ИД-3.УК-3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

знает результаты (последствия) личных действий 

умеет предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения 

заданного результата 

владеет основами предвидения результатов (последствий) личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 
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ИД-1.УК-6: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.) для 

успешного выполнения порученной работы. 

знает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и т.д.) 
умеет использовать свои ресурсы в работе 

применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.) для успешного выполнения 

порученной работы 

ИД-3.УК-6: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

знает основы организации своей деятельности 

умеет построить план достижения целей, план своей карьеры 

владеет навыками реализации  целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

ИД-4.УК-6: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также относительно полученного результата. 

знает основы использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач 

умеет оценивать эффективность использования времени и других ресурсов в ходе решения задачи 

владеет навыками оценки эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а 

также относительно полученного результата 
          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая психология       

1.1 Тема 1. Психология как наука 

/Лек/ 
3 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.2 Тема 3. Индивидуально-типологические 

особенности личности /Лек/ 
3 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.3 Тема 4. Познавательная деятельность 

человека /Лек/ 
3 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.4 Тема 5. Эмоционально-волевая сфера 

личности /Лек/ 
3 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.5 Тема 1. Особенности явлений, 
изучаемых психологией. /Пр/ 

3 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.6 Тема 3. Психические свойства 

личности /Пр/ 
3 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0 Презентация 
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1.7 Тема 4. Познавательная деятельность 

человека /Пр/ 
3 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0 таблица 

1.8 Чувства и воля личности /Пр/ 3 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0 таблица, 

1.9 Тема 1. Явления, изучаемые 

психологией. Развитие психики в 

животном и человеческом мире. 
 

Задание 1. 
Составить терминологический 

минимум по теме. 
Задание 2. Подготовить реферат по 

одной из тем: 
- Особенности явлений, изучаемых 

психологией. 
- Соотношение житейских и научных 

психологических знаний. 
- Интересное о психике в животном и 

человеческом мире 

/Ср/ 

3 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.10 Тема 2. Возможности психологического 

самопознания     и     познания других 

людей /Лек/ 

3 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.11 Тема 2. Возможности психологического 

самопознания     и     познания других 

людей /Пр/ 

3 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.12 Тема 2. Возможности психологического 

самопознания     и     познания других 

людей 

 

Задание 1. Составить 

терминологический минимум по теме. 
Задание 2. Подготовить реферат по 

одной из тем: 
1. Факторы формирования личности. 
2. Социальные условия развития 

личности. 
3. Направленность личности, ценности 

и смысл жизни 

4. Самосознание и уровень притязаний. 
Самооценка личности. 
5. Психология взаимодействия людей. 
6. Механизм возникновения и 

протекания конфликта 

 

Задание 3. Составить план 

самовоспитания. 
 

/Ср/ 

3 5 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  
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1.13 Тема 3. Психологические свойства 

личности 

 

Задание 1. Составить 

терминологический минимум по теме. 
Задание 2. Обосновать зависимость 

свойств темперамента и деятельности и 

поведения от методов воспитания и 

жизненных условий индивида. 
Задание 3. Провести 

самодиагностирование акцентуации 

характера. 
 

 

/Ср/ 

3 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.14 Тема 4. Особенности познавательной 

деятельности личности 

 

Задание 1. Составить 

терминологический минимум по теме. 
Задание 2. Разработать рекомендации 

по темам "Как стать внимательнее?", 
"Как развивать свою память?", "Как 

развивать мышление?"   /Ср/ 

3 9,5 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

1.15 Тема 5. Чувства и эмоции личности 

 

Задание 1. Составить 

терминологический минимум по теме. 
Задание 2. Составить рекомендации по 

теме "Как управлять своими 

эмоциями?" 

. 
/Ср/ 

3 6 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 2. Социальная психология       

2.1 Тема 1. Социально-психологические 

идеи в рамках философских и 

социологических учений, предпосылки 

выделения социальной психологии в 

самостоятельную дисциплину /Лек/ 

4 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

2.2 Тема 1.Предмет и методы социальной 

психологии /Пр/ 
4 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

2.3 Тема 2. Психология общения, 
социального и человеческих 

отношений /Лек/ 

4 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

2.4 Тема 2. Закономерности общения и 

взаимодействия людей /Пр/ 
4 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

4 презентация, 
дискуссия 

2.5 Тема 3. Понятие и виды малых групп, 
структурные характеристики малой 

группы /Лек/ 

4 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

2.6 Тема 3. Группа как предмет 

исследования социальной 

психологии. /Пр/ 

4 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  
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2.7 Тема 4. Психологические особенности 

больших социальных общностей /Пр/ 
4 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

2.8 Тема 5. Социально-психологическая 

характеристика личности /Пр/ 
4 4 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

2.9 Тема 6. Социальное поведение 

личности и установки /Пр/ 
4 2 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

2 презентация 

2.10 Тема 1. 
Подготовка проекта на тему 

«Современные проблемы прикладной 

социальной психологии»: студенты 

(индивидуально или в составе 

микрогрупп – 2-3 человека) работают 

по следующему плану: 
A. Сформулировать одну из 

основных, по мнению студентов, 
проблем современной прикладной 

социальной психологии. 
B. Охарактеризовать степень 

исследованности выбранной проблемы, 
что предполагает знакомство с 

достаточно широким объемом 

литературы как по социально- 
психологической, так и по 

социологической проблематике (статьи 

из журналов, учебники, книги по 

социально-психологической 

проблематике). 
C. Предложить пути 

дальнейшего исследования и 

возможного решения рассматриваемой 

проблемы. 
Завершающим этапом является 

презентация проектов на семинарском 

занятии с последующим групповым 

обсуждением. Обсуждение может 

вестись в разных ключах: а) в режиме 

сотрудничества: студенты из других 

подгрупп помогают доработать 

проблему или пути ее решения; б) в 

режиме полемики: студенты из других 

подгрупп критикуют проект и, тем 

самым, стимулируют работавшую над 

ним подгруппу защищать свою работу. 
/Ср/ 

4 15 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

2.11 Тема 2. Составить глоссарий по теме 

«Социальная психология общения», а 

затем, используя понятия из 

составленного глоссария составить 

кроссворд (не менее 10 слов) 
/Ср/ 

4 11,5 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  
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2.12 Тема 3. 
1. Проведите развернутое 

социометрическое исследование 

группы. Проанализируйте результаты. 
Составьте специальные социально- 
психологические и методические 

рекомендации для преподавателя 

(куратора) по улучшению 

социометрической структуры группы. 
2. Подготовьте памятку для педагога 

(куратора), включающую в себя 

этические правила использования 

социометрической методики в 

педагогической деятельности. 
Подумайте, какие негативные 

социально-психологические явления 

могут возникнуть в группе при 

нарушении этики проведения 

социометрического исследования? 

/Ср/ 

4 17 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

2.13 Тема 4. Психологические особенности 

больших социальных общностей /Ср/ 
3 6 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 3. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

3.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 4 34,75 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

3.2 Контроль СР /KСРАтт/ 4 0,25 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

3.3 Контактная работа /KонсЭк/ 4 1 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 4. Консультации       

4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 4 0,5 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 5. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

5.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 3 8,85 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

5.2 Контактная работа /KСРАтт/ 3 0,15 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 6. Консультации       
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6.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 0,5 ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-1.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Общее понятие о психологии как науке. Отрасли психологии. 
2. Житейская и научная психология. 
3. Методы психологического исследования (Б.Г. Ананьев). 
4. Механизмы психологической защиты. 
5. Факторы и движущие силы развития личности. 
6. Самооценка, внешняя оценка, уровень притязаний и методы их определения. 
7. Направленность личности как система мотивов. Виды направленности. 
8. Специфика человеческих потребностей и их основные виды. 
9. Понятие группы и коллектива. Влияние личности на коллектив и коллектива на личность 

10. Виды и средства общения. 
11. Качества личности, необходимые для общения. Развитие общительности у детей. 
12. Особенности деятельности человека. Основные виды деятельности. 
13. Понятие   о   темпераменте,   основные   компоненты.   Психологические   свойства темперамента. 
14.  Характер как система проявления отношений человека к социальной  действительности, к труду, к другим людям, к 

себе и к вещам. 
15. Понятие «акцентуация характера». 
16. Понятие и структура способностей. Задатки как условия развития способностей. 
17. Виды внимания. Рекомендации по развитию внимания у детей. 
18. Сходства и различия между ощущением и восприятием. 
19. Память в системе психических явлений. Процессы памяти. Явление реминисценции. Мнемотехнические приемы. 
20. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Мыслительные операции как основные механизмы 

мышления. Единство мышления и речи. 
21. Понятие о воображении. Социальная природа воображения. Виды воображения. 
22. Воображение, эмоции и органические процессы. 
23. Высшие чувства как результат развития личности. Их виды и значение в жизни человека. Виды эмоциональных 

состояний. 
24. Воля. Структура волевого действия. Функции воли. Волевые качества личности. 
 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет социальной психологии. Специфика объекта и предмета социологии и социальной психологии. 
Специфика объекта и предмета общей психологии и социальной психологии 

2. Приведите примеры разных социально-психологических явлений: процессов, состояний, свойств личности или 

группы. Перечислите проблемы, наиболее активно разрабатываемые в современных социально-психологических 

исследованиях. 
3. Характеристика вклада отечественных ученых в развитие социальной психологии (М.М. Ковалевский, В.М. 
Бехтерев, Г.И. Челпанов, Л.С. Выготский, А.Н. Макаренко). Подходы к определению предмета социальной психологии в 

ходе дискуссии 60-х годов. 
4. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии. 
Необихевиоризм. 
5. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии. 
Когнитивизм. 
6. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии. 
Интеракционизм. 
7. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии. 
Психоаналитическая интерпретация социально-психологических феноменов. 
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8. Роль методологического знания в социальной психологии. Уровни методологии в теории и практике 

социальной психологии. Соотношение теоретической и практической социальной психологии. 
9. Основные направления прикладных исследований и практической социальной психологии. 
10. Психологический  смысл понятия «отношения» (В.Н. Мясищев). Система общественных отношений и их 

взаимосвязь с межличностными отношениями. Значение общественных отношений для понимания содержательной 

стороны межличностных отношений. 
11. Перечислите основные классификационные схемы функций общения, раскройте их содержание. 
12. Общение как процесс обмена информацией. Характеристика коммуникативной стороны общения. 
13. Общение как процесс восприятия и понимания между людьми друг друга. Характеристика перцептивной 

стороны общения. 
14. Барьеры в межличностной коммуникации и возможные варианты их устранения. 
15. Системный подход к межличностному восприятию. Какие особенности субъекта влияют на восприятие им 

людей? 

16. Эмпатия как механизм межличностного восприятия. Различие понятий идентификации и эмпатии. Пример 

результатов исследования эмпатии. 
17. Механизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия, эмпатия, стереотипизация). Механизмы 

искажения межличностного познания. Роль установки при формировании первого впечатления. 
18. Теория казуальной атрибуции. Виды и формы атрибуции. 
19. Аттракция как эмоциональная сторона межличностного восприятия. 
20. Общение как процесс взаимодействия между людьми. Характеристика интерактивной стороны общения. 
21. Проблема интеракции в социальной психологии. Типы взаимодействия: кооперация и конфронтация. 
22. Межличностное влияние как вид взаимодействия. 
23. Большие социальные группы. Виды. Специфические регуляторы социального поведения в больших 

социальных группах. 
24. Расскажите о социальных представлениях как элементе массового сознания. 
25. Раскройте понятие «толпа»; назовите и охарактеризуйте основные механизмы поведения толпы. 
26. Назовите виды толп и дайте характеристику каждому из них. В чем состоит понятие «основное свойство 

толпы»? 

27. Охарактеризуйте панику как разновидность стихийного массового поведения. Каковы механизмы 

возникновения индивидуальной и массовой паники? Назовите способы предотвращения и остановки массовой паники. 
28. Охарактеризуйте «агрессивную толпу». Каковы способы противостояния агрессивному поведению толпы? 

29. Каковы критерии выделения различных видов больших групп? Какие можно выделить уровни развития 

больших групп и каковы  факторы, определяющие уровень психологической общности групп? 

30. Понятие социальной идентичности в социально-психологических концепциях. 
31.Охарактеризуйте формы проявления психологии больших групп. 
32.Научная психологическая проблематика определения понятия «малая группа» в социальной психологии. Сведения об 

истории изучения малых групп в социальной психологии. 
33.Содержание основных подходов к проблеме классификации малых групп, их становление и развитие. Виды малых 

групп. 
34.Закономерности формирования малой группы, этапы и механизмы развития малой группы. 
35.Раскройте содержание понятий «структура»,  «коммуникативная структура», «ролевая структура» малой группы. 
36.Охарактеризуйте феномен комфортности и закономерности его проявления в малых группах. 
37. Групповые эффекты: понятие и виды (социальной фасилитации и ингибиции, «синергии», Рингельмана, группового 

фаворитизма, группомыслия, моды, «ореола», «маятника»,  «волны») 

38. Каковы основные аспекты проблемы лидерства в малых группах? Назовите и охарактеризуйте основные подходы к 

изучению лидерства в малых группах. 
39. Каковы основные аспекты проблемы руководства  в малых группах? Назовите и охарактеризуйте основные подходы 

к изучению руководства в малых группах. 
40.Развитие понятия личности в социальной психологии. 
41.Социальные роли. Понятие о межролевом и внутриролевом конфликтах. 
42.Я-концепция с точки зрения социальной психологии. 
43.Понятие социализации. 
44. Личность и группа. 
45. Социальное поведение личности и ее регуляторы. 
46. Понятие социальной установки: история развития. 
47. Структура и функции установки. 
48. Формирование социальных установок. Основные подходы к проблеме их формирования. 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Заяц Н.М., 
Бондаренко М.А. 

Практикум по общей и экспериментальной 

психологии: учебное пособие для студентов 

обуч. по напр. подг. бакалавров Психология, 
Психолого-педагогическое образование 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2015 

http://elib.gasu.ru/index.ph 

p? 

option=com_abook&view 

=book&id=31:praktikum- 
po-obshchej-i- 
eksperimentalnoj- 
psikhologii&catid=19:peda 

gogy&Itemid=175 

Л1.2 Афанасьева Е.А. Социальная психология: учебное пособие Саратов: Вузовское 

образование, 2014 

http://www.iprbookshop.ru 

/19279.html 

Л1.3 Журавлев А.Л., 
Позняков В.П., 
Резников [и др.] Е.Н. 

Социальная психология: учебное пособие Москва: ПЕР СЭ, 
Ай Пи Эр Медиа, 
2019 

http://www.iprbookshop.ru 

/88227.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Семенова Л.Э. Социальная психология: учебно- 
методическое пособие 

Саратов: Вузовское 

образование, 2015 

http://www.iprbookshop.ru 

/40187.html 

Л2.2 Резепов И.Ш. Общая психология: учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019 

http://www.iprbookshop.ru 

/79807.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS WINDOWS 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 
            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 презентация  

 эссе  

 метод проектов  
            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

111 А2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Ученическая доска, презентационная трибуна, 
интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

136 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска с проектором, компьютер, 
подключение к интернету, ученическая доска, 
презентационная трибуна 

322 А2 Компьютерный класс. Лаборатория 

информатики и информационно- 
коммуникативных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети 

Интернет 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам и практическим занятиям 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является принципиальным моментом семинара, будучи только 

провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 - 5 минут. 
Основной вид работы на семинаре - участие в обсуждении проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой 

сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом 

- лучшая его организация для подачи аудитории. 
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 

работы, т.е. с обращения к планам семинарских занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее 

внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому 

задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и 

рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 
Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недостаточно - в учебных пособиях 

излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 

вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника - вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару 

или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать 

собственно к подготовке к семинару. 
Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов - чтения работы, её конспектирования, 
заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 

хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или 

несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование - дело 

очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование - один из 

эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование уже может рассматриваться как 

обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее особо, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи 

изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения как 

самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от 

статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 
Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить 

пристальное внимание. В сущности разбор источника не отличается от работы с литературой - то же чтение, 
конспектирование, обобщение. 
Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как 

аудитория подготовилась к его проведению. Самостоятельная работа - столп, на котором держится вся подготовка по 

изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: 
энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью, это ваш словарный запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чём договориться не сможем. 
Вот несколько правил поведения на семинарских занятиях: 
- на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 
- если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее - не следует сотрясать воздух пустыми 

фразами; 
- выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными, не занимайте эфир надолго. 
Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по 

окончании текущего выступления. 
На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необходимое условие), но степень 

проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных 

работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 
По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, сконструированные на 

семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе - для этого в течение семинара 

следует делать небольшие по¬метки. Таким образом практическое занятие не пройдёт для вас даром, закрепление 

результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса 

Отечественной истории. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно - стабильная и прилежная работа в 

течение семестра суть залог успеха на сессии. 
Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию письменных 

работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Основными функциями экзамена, зачета являются: 
обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, 
принципиальность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот 

период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить 

пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный 

материал. 
 

Методические указания по составлению  и заполнению таблицы 

Таблица - это графическая форма представления количественных и качественных данных в предельно сжатой форме. Она 
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строится на основании функциональных зависимостей каких-либо данных. 
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид самостоятельной работы студента по систематизации 

объёмной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 
Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность к её свертыванию. 
В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 

(многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать 

ему оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по 

качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 
Виды таблиц: 
- простая таблица, содержащая перечень данных об одном явлении; 
-  групповая таблица, где данные разделяются по конкретному признаку; 
-  комбинированная таблица, где деление данных осуществляется сразу по нескольким признакам. 
При составлении таблицы важно выбрать существенные характеристики предмета изучения, точно сгруппировать материал, 
учесть сопоставимость данных, их однородность. 
В таблицах необходимо приводить только точные данные. 
При работе с заполнением таблицы может использоваться формализованный конспект, где записи вносятся в заранее 

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 

необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в форме 

ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, 
явлений, процессов и т.д. 
Алгоритм самостоятельной работы по составлению сводной (обобщающей) таблицы: 
1.  Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 
2.  Проанализируйте учебный материал, выявите необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения (характерные признаки, черты, виды и т.д.). 
3.  Ознакомьтесь с образцом оформления таблицы (при наличии). 
4.  Продумайте и начертите сетку таблицы. Обозначьте заголовки граф таблицы. 
5. Заполните таблицу. 
6. Содержание таблицы полностью должно соответствовать заданной теме. Не следует вносить излишнюю 

информацию, не принадлежащую рассматриваемой теме. 
7. Представленный материал должен быть кратко и лаконично сформулирован. 
8. Не допускайте пустых незаполненных граф. 
9. Проверьте структурированность материала, наличие логической связи изложенной информации. 
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, максимум двумя 

предложениями. 
Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в 

нужный момент. 
Критерии оценки: 
-  соответствие содержания теме; 
-  логичность структуры таблицы; 
-  правильный отбор информации; 
-  наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации; 
- соответствие оформления требованиям; 
-  работа сдана в срок. 
Критерии оценки в баллах: 
5» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки, содержание столбцов и строк 

соответствует их названию, материал излагается кратко, последовательно, с наличием специальных терминов; таблица 

оформлена аккуратно карандашом и заполнена без помарок. 
«4» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки, содержание столбцов и строк 

соответствует их названию, материал излагается не достаточно кратко и последовательно, с наличием не большого числа 

специальных терминов. В оформлении таблицы имеются помарки. 
«3» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов и строк имеет некоторые отклонения от их 

названия, материал излагается не последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена ручкой. 
«2» – таблица не заполнена или в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов и строк имеет 

существенные отклонения от их названия, материал излагается не последовательно, специальные термины отсутствуют. 
Таблица оформлена небрежно. 
 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование 

позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой по дисциплине, что позволяет оценить 

знания магистрантов по всему курсу дисциплины. Тесты могут использоваться: 
– студентами при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 
– преподавателями для проверки знаний, в качестве проверки остаточных знаний студентов, изучивших данную 

дисциплину. 
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их 

выполнении не следует пользоваться учебниками и иной литературой. Для выполнения тестового задания, прежде всего, 
следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 
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предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один 

индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из 

них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 
На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, а 

также от сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 

секунд на один вопрос. 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 

на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 

скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов к зачету. 
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 
Основным источником  подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 

виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
Зачет проводится в форме собеседования, охватывающего весь пройденный материал. 
Критерии оценки: 
«Зачтено»   ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме.  Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 
приводит убедительные примеры, обнаруживает последовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, 
используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных источников 

информации. 
«Незачтено»  ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент 

обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют. 
 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

На экзамене определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также умение работать с нормативными документами в 

рамках дисциплины. 
Подготовка к экзамену – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут 

быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи экзамена является систематическая работа над учебной дисциплиной в 

течение семестра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. 
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения соответствующих 

содержательных разделов дисциплины. 
Если, готовясь к экзамену, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при 

систематической подготовке у вас есть такая возможность. 
Готовясь к экзамену, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с выполнением практических заданий. 
Требования к знаниям студентов определены федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей 

программой дисциплины. 
Цель экзамена - проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по учебной дисциплине и 

соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную 

позицию, реагировать на дополнительные  вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. 
Оценке подлежат правильность и грамотность речи студента, а также его достижения в течение семестра. 
Дополнительной целью экзамена является формирование у студентов таких качеств, как организованность, 
ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется сложившаяся у студента 

система знаний по дисциплине, что играет большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им 

фундаментальной и профессиональной подготовки. 
При подготовке к экзамену важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно 

высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к экзамену студенты также 

систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им 

уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее 

развития. 
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего 

объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за предоставленный для подготовки срок он смог равномерно 

распределить приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один 

последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 

позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала. 
Критерии оценки ответа на экзамене: 
- оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно- 
программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившему основную 
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литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 
- оценка «хорошо» ставится студенту, обнаружившему полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющему предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 
Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 
- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно- 
программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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