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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование представления о месте, роли и значении дифференциальной психологии в процессе работы, о 

современных знаниях об индивидуальных различиях людей  

1.2 Задачи: Обеспечить формирование базовых знаний о теоретических основах дифференциальной психологии.  

Познакомить с многообразием психодиагностических методов диагностики индивидуальных различий.  

Способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и умений учитывать 

индивидуальные особенности в работе  
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология  развития 

2.1.2 Психология личности 

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

предшествующее: 

2.2.1 Дефектология 

2.2.2 Психологическое сопровождение личности 

2.2.3 Психология управления 
     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

принципов образования в течение всей жизни 

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

успешного выполнения порученной работы 

использует свои ресурсы при выполнении порученной работы 

ИД-2.УК-6: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

умеет выстраивать  траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

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 

умеет выстраивать  траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

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

поставленных задач, а также относительно полученного результата 

умеет оценивать тайминг при решения поставленных задач 

ПК-2: Способен осуществлять социально-психологическую диагностику личности 

ИД-1.ПК-2: Учитывает социально-психологические особенности личности с целью оценки их состояния и 

прогнозирования дальнейшего развития 

знает социально-психологические особенности личности с целью оценки их состояния и прогнозирования дальнейшего 

развития 

ИД-2.ПК-2: Владеет методами социально-психологической диагностики и особенностями их применения в 

практической психологии 

применяет методы социально-психологической диагностики в профессиональной деятельности 

ИД-3.ПК-2: Осуществляет психолого-педагогическую диагностику 

метапредметных и личностных образовательных результатов 

умеет проводить психолого-педагогическую диагностику метапредметных и личностных образовательных результатов 
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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. Дифференциальная 

психология 

      

1.1 Введение в дифференциальную 

психологию. История становления 

психологии индивидуальных 

различий. Методы изучения личности и 

индивидуальности. 
Психология личности и 

индивидуальных различий как наука. 
Области пересечения с другими 

науками, роль в практической 

психологии. Этапы развития 

психологии индивидуальных различий. 
Принципы изучения личности: 
развития, системности, детерминизма, 
дополнительности. Унификаторы и 

диверсификаторы, номотетическое и 

идиографическое знание. Практическая 

и академическая психология личности. 
Донаучный этап, естественнонаучный и 

гуманитарный периоды. 
Взаимодействие научных парадигм. 
Донаучное знание (краниоскопия, 
характерология, графология, 
физиогномика). Предпосылки 

превращения психологии 

индивидуальных различий в отдельную 

науку. Понятие психологической нормы. 
Направления дифференциально- 
психологических исследований. 
Особенности психологических фактов. 
Герменевтика, измерение, воздействие в 

психологии личности. 
Классификация методов психологии 

личности и дифференциальной 

психологии. Группа общенаучных 

методов: 
наблюдение, эксперимент, 
моделирование. Достоинства и 

недостатки методов. Психогенетические 

методы: 
генеалогический (геносоциограмма), 
метод приемных детей, близнецовый. 
Исторические методы (методы 

анализа документов): биографический, 
дневниковый, автобиография. 
Собственно психологические методы: 
интроспективные, 
психофизиологические, социально- 
психологические, возрастно- 
психологические, анализ 

продуктов деятельности, тестирование, 
психосемантические, 
психотерапевтические.  /Лек/ 

7 2 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  
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1.2 Индивидуальные различия. Факторы 

развития индивидуальности. 
Индивидуальность человека и среда. 
Взаимодействие среды и 

наследственности. Биогенетические, 
социогенетические, двухфакторные 

теории; 
учение Л.С.Выготского. Современное 

понимание наследственности и среды. 
Социальная наследуемость; 
содержание и критика понятия. Теория 

вероятностного эпигенеза Г.Гилберта. 
Экосоциальная теория 

У.Бронфенбреннера. Понятие среды в 

различных дисциплинах, свойства 

среды (М.Черноушек). Понятие 

допущений (affordances) Дж. Гибсона. 
Особенности со временной 

цивилизации и их влияние на развитие 

личности (К.Лоренц). Дружественность 

среды. 
/Лек/ 

7 2 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.3 Структура индивидуальности. 
Индивидные свойства: асимметрия 

полушарий, психология темперамента. 
Индивид, индивидуальность, личность, 
субъект, человек. Структура 

индивидуальности в различных 

подходах. 
Нейрогенетический, формально- 
динамический, предметно- 
содержательный, духовно- 
мировоззренческий, 
нарративный уровни 

индивидуальности. Дифференциальная 

психофизиология как научная база 

психологии 

индивидуальных различий. Понятие 

примативности. Свойства нервной 

системы. Специальная теория 

интегральной индивидуальности 

(В.М.Русалов). 
Асимметрия полушарий и ее 

проявления. Понятия церебрального 

доминирования и доминирования руки. 
Формирование асимметрии в 

онтогенезе. Факторы асимметрии, 
правополушарные и левополушарные 

функции. Темперамент как свойство 

индивидуальности. Гуморальные, 
конституциональные и психологические 

теории. Конституциональная гипотеза. 
Типологии В.Вундта, И.Канта, 
Э.Кречмера, У.Шелдона, Я. Стреляу, 
В.М.Русалова. Адаптивный смысл и 

предназначение асимметрии полушарий 

и темперамента как индивидуальных 

свойств /Пр/ 

7 2 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0 Ситуационные 

задачи 
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1.4 Психология характера и способностей. 
Место характера в структуре 

индивидуальности. Соотношение 

характера и темперамента. Психология 

характера в работах А.Ф.Лазурского. 
Понятия экзо- и эндопсихики. 
Типология характера Г. Хейманса- 
Р.ЛеСенна. Активность, 
эмоциональность и первичность- 
вторичность как основания для 

выделения типов. Характер как 

ответ личности на фрустрации. Понятие 

акцентуации характера, их развитие. 
Взгляды К.Леонгарда, А.Е.Личко. 
Неврозы и психопатии ? триада 

П.Б.Ганнушкина-О.В.Кербикова. 
Формирование характера. Родительский 

стиль воспитания и акцентуации 

характера (Э.Г.Эйдемиллер- 
В.В.Юстицкис). 
Способности в структуре 

индивидуальности. Теории 

способностей. Структура (задатки и 

операции) и характеристики (качество, 
уровень) способностей. Сензитивные 

периоды. Исследования 

интеллектуальных 

способностей. Источники 

вариативности интеллектуальных 

способностей. Факторные теории 

интеллекта (Ч.Спирмен, Дж.Гилфорд, 
Т.Келли). Теории множественности 

интеллектов (Р.Стернберг, Д.Хорн). 
Теория мудрости П.Бальтеса. Понятия 

одаренности, таланта, гениальности. 
Теории гениальности. Когнитивные 

стили. Средовые факторы и 

генетические предпосылки 

гениальности в работах 

В.П.Эфроимсона. 
/Пр/ 

7 2 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0 Ситуационные 

задачи 

1.5 Психология половых различий; 
полоролевое поведение. 
Пол в структуре индивидуальности. 
Биологический и психологический пол 

(С.Бем). Теории развития половой 

идентичности (психоанализ, 
бихевиоризм, теории социального 

научения). Теория асинхронной 

эволюции В.А.Геодакяна. Понятия 

полового диморфизма, дипсихизма, 
дихрономорфизма. Взаимодействие 

программ репродуктивного поведения и 

выхаживания потомства. Этология пола. 
Нейроандрогенетическая теория Л. 
Эллиса. Программы поведения, 
находящиеся под андрогенетическим 

контролем. Половые различия в 

психологических качествах. 
/Пр/ 

7 2 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0 Вопросы к 

зачету 
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1.6 Типология личности. 
Классификация (типология, 
таксономия) как научный метод. 
Теоретические и эмпирические 

типологии. Правила составления 

теоретических типологий. 
Психологические типы, выделенные 

К.Г.Юнгом. Ведущие и подчиненные 

функции сознания, экстраверсия и 

интроверсия. Современные типологии. 
Клинико-экзистенциальная типология 

характера П.В. Волкова. Понятие 

психологической защиты. 
Психоаналитическая типология Нэнси 

Мак-Вильямс. Циркадианная типология 

личности. Достоинства и ограничения 

психологических типологий /Пр/ 

7 2 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0 Вопросы к 

зачету 

1.7 История становления 

дифференциальной психологии /Ср/ 
7 4 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.8 Дифференциально-психологический 

подход к изучению когнитивной 

сферы /Ср/ 

7 4 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.9 Структура свойств темперамента и 

диспозиционных свойств личности /Ср/ 
7 4 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.10 Роль наследственности и среды в 

формировании индивидуальных 

различий 

/Ср/ 

7 4 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.11 Психофизиологические основы 

индивидуальных различий /Ср/ 
7 5,8 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

1.12 Формирование индивидуальных 

особенностей в процессе развития /Ср/ 
7 9 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  
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1.13 Роль социальных факторов в 

формировании индивидуальных 

различий /Ср/ 

7 20 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

2.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 7 8,85 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

 0  

2.2 Контактная работа /KСРАтт/ 7 0,15 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

 0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 7 0,2 ИД-1.УК-6 

ИД-2.УК-6 

ИД-3.УК-6 

ИД-4.УК-6 

ИД-1.ПК-2 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Дифференциальная психология». 
2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля в форме тестовых заданий,  ситуационных задач, практических задний, промежуточной аттестации в форме 

вопросов к зачету. 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

Входной контроль. 
1. Что такое Личность? 

а) конкретный человек, взятый в системе его устойчивых психологических характеристик. 
б) человек, имеющий возможность контактировать с другими 

в) человек, концентрирующийся исключительно на собственных убеждениях 

г) человек, имеющий свою точку зрения. 
2.Важнейшее свойство личности - это: 
а) темперамент 

б) мотивация 

в) характер 

г) направленность 

3. Индивидуальность – это способность: 
а) психологическое свойство личности 

б) моральных свойств личности 

в) религиозных свойств личности 

г) эстетических свойств личности 

4. Мотивация-это: 
а) система операций, основывающихся на данных 

б) система мотивов для каждого неповторима 

в) выражение личности как отдельного существа 

г) совокупность мыслей 

5. Потенциалы личности (вычеркнуть лишнее): 
а) творческий 

б) художественный 

в) познавательный 
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г) эмоциональный 

6. Психология развития занимается изучением: 
а) развития всех живых существ, включая животных, насекомых, рыб; 
б) умственного развития индивида в школе, университете; 
в) физического и психического состояния человека на разных возрастных этапах. 
7. Психология развития изучает: 
а) развитие ребенка дошкольного возраста; 
б) физиологическое состояние всех представителей человеческого и животного мира; 
в) психологические изменения человека в зависимости от его возраста. 
8. Этапы развития психологии как науки: 
а) I этап-психология, как наука о человеке, II этап – психология, как наука о психике человека, III этап – психология, 
как наука о взрослении человека; 
б) + I этап-психология, как наука о душе, II этап – психология, как наука о сознании, III этап – психология, как наука 

о поведении, IV этап – психология, как наука о механизмах психики; 
в) I этап-психология, как наука о душе, II этап – психология, как наука о поведении, III этап – психология, как наука 

о психике. 
9. Количество основных этапов развития психологии: 
а) 4; 
б) 3; 
в) 6. 
10. Родоначальник психологии развития: 
а) Ян Амос Коменский; 
б) Джордж Локк; 
в) Вильгельм Прейер. 
Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

– «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий 

Текущий контроль 1. 
 

1.Термин «дифференциальная психология» был введен: 
а)В.Вундтом 

б)Крепелином 

в)В.Штерном 

г)К.Юнгом 

д) Дж.Кеттеллом 

2.Понятие индивидуализация: 
а)обладание чем-то уникальным 

б)есть свойство всего живого 

в)естественное состояние психики и организма 

г)свойство человеческого сознания 

д)все ответы верны 

3.Термин «дифференциальная психология» был введен: 
а)А.Адлером 

б)В.Штерном 

в)А.Бине 

г)ФГальтоном 

д) Эббингаузом 

4.Синонимом дифференциальной психологии является: 
а)сравнительная психология 

6)этническая психология 

в)психология индивидуальных различий 

г)индивидуальная психология 

д)все ответы верны 

5.Дифференциальная психология изучает: 
а)общие закономерности становления функций психики 

б)методы диагностики 

в)границы вариативности изучаемого признака 

г)психические явления в норме и патологии 

д)наличие или отсутствие какого-либо качества 

6.Дифференциальная психология изучает: 
а)методы измерения психических функций 

б)понятие «норма» 

в)развитие и изменение психики в онтогенезе 

г)типологические различия психологических проявлений у представителей разных категорий людей 

д) относительную частоту проявления различных степеней какого-либо качества 

7.Предметом исследования дифференциальной психологии является: 
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а)область индивидуальных различий 

б)область типологических различий 

в)область групповых различий 

г)степень изменчивости признака 

д)все утверждения верны 

8.Дифференциальная психология не изучает: 
а)этнокультурные различия 

б) область типологических различий 

в)границы вариативности изучаемого признака 

г)психические явления в норме и патологии 

д)все ответы верны 

9.Индивидуальность человека формируется под влиянием: 
а)наследственности 

б)культуры 

в)семьи 

г) под влиянием жизненного опыта 

д)все ответы верны 

10.Гуманитарная парадигма познания означает 

а)предпочтение метода включенного наблюдения особенностей человека 

б)изучение человека с соблюдением этических норм и без использования аппаратных методов 

в)этап зрелости научной дисциплины, характеризующийся вниманием к единичным феноменам 

г)принятие всех вариантов разнообразия психических проявлений 

д)все ответы верны 

Критерии оценки: 
–  «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий. 
 

Текущий контроль 2. 
1.Кто является автором теории функциональных систем: 
а)Н.Бернштейн 

б)А.Ухтомский 

в)И.Сеченов 

г)В.Бехтерев 

д)П.Анохин 

2.Недостатком типологического подхода в дифференциальной психологии является: 
а)игнорирование индивидуальных особенностей человека 

б) отсутствие эмпирической валидности выделяемых типов 

в) невозможность сравнения одного типа с другими 

г)относительность конструктов 

д) все ответы верны 

3.Теоретические типологии, в отличие от эмпирических 

а) создаются без опоры на клинические данные 

б) удовлетворяют требованиям научной классификации 

в) основаны на применении факторного анализа 

г)ограничены в применении экспериментальных методов 

д)все ответы не верны 

4. Клинико-экзистенциальный подход в типологии позволяет 

а)уточнить дифференциальный диагноз больного человека 

б)установить взаимосвязь симптомов и переживаний человека 

в)обнаружить нарушения, касающиеся жизненной философии века 

г)уточнить понятие нормы 

д) все ответы верны 

5.Тип личности — это 

а) тенденция к поведению той или иной клинической группы, 
б) обусловленная темпераментом особенность поведения, 
в) обобщение, основанное на уподоблении человека усредненному 

образу некоторой группы. 
г)часто проявляемые черты характера 

д) все ответы не верны 

6.Согласно концепции психофизиологического параллелилизма, психическое и физиологическое: 
а)обусловливают друг друга 

б)независимые и разнонаправленные измерения 

в)стороны одного явления 

г)коррелирующие между собой, но не связанные причинно-следственными отношениями процессы 

д) все ответы верны 

7.Согласно А.Р.Лурия, с некоторой долей условности можно выделить три основных блока, участвующих в любой 
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психической деятельности. Какой из перечисленных блоков не входит в эту тройку 

а)блок, обеспечивающий регуляцию тонуса или бодрствования 

б)блок получения, переработки и хранения полученной из внешнего мира информации 

в)блок получения, обработки и хранения полученной из внутреннего мира информации 

г)блок программирования, контроля и регуляции психической деятельности 

д) все ответы не верны 

8. Функции, в обеспечение которых важную роль играет ретикулярная формация, указаны верно в пункте: 
а)уровень возбуждения 

б)память 

в)сон 

г)сенсорные функции 

д)все перечисленные верны 

9.Как называются физиологические процессы, отчетливо связанные с психологическими функциями: 
а)психодинамические 

б)психофизиологические 

в)биопсихологические 

г)нейрофизиологические 

д)нейропсихологические 

10. Теорию функциональных систем в физиологии разработал: 
а)Ф.Галь 

б)Н.Бернштейн 

в)П.Анохин 

г)И.Павлов 

д)А.Лурия 

Критерии оценки: 
–  «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий. 
Ситуационные задачи 

Индивидуально-типологические характеристики: биологические аспекты 

Задача 1. Мама ребенка старшего дошкольного возраста обратилась к психологу со следующей проблемой: ее дочь делает 

все медленно (одевается, принимает пищу, выполняет просьбы матери и пр.). Из-за этого часто случаются конфликты с 

ребенком, опоздания на занятия и другие проблемы. Иногда кажется, что ребенок делает это «на зло». Мать опасается, что 

девочке будет тяжело обучаться в школе. Предположите, в чем причина такого поведения ребенка? Какие 

психодиагностические метод необходимо использовать для определения индивидуальных особенностей ребенка. Какие 

рекомендации необходимо дать родителям? 

Задача 2. Отец ребенка второклассника обратился к психологу со следующей проблемой: сын пишет левой рукой. Из-за 

этого в тетради «грязь», в словах ребенок часто пропускает буквы. Учительница ругает мальчика, ребенок не хочет ходить в 

школу. Предположите, в чем причина такого поведения ребенка? Какие психодиагностические метод необходимо 

использовать для определения индивидуальных особенностей ребенка. Какие рекомендации необходимо дать родителям и 

педагогу для нормализации ситуации? 

Типологические подходы к изучению характера 

Задача 1. Родители обратились в психологическую консультацию  по поводу сына 14,5 лет, который всего боится, ни с кем 

не дружит, с трудом вступает в контакт с незнакомыми людьми, упрямый, дома часто плачет, из класса убегает, объяснить 

причины не может. Семья дружная, есть младший сын – противоположность первому. Старший унаследовал от отца его 

нелюдимость и замкнутость. Самому отцу с ним трудно общаться. Мать отзывчивая женщина, замученная страхами, 
тревожная, гиперсоциализирующая. Какие гипотезы, относительно причин поведения ребенка можно построить? 

Определите возможную акцентуацию характера подростка. 
Задача 2. Ребенок часто плачет, изводит окружающих, любит мучить животных, дразнить младших. Его типичные черты - 
жестокость, властность, себялюбие. В группе детей, которой он управляет, он устанавливает свои жесткие, почти 

террористические  порядки,  причем  их  личная  власть  в  таких  группах держится в основном на добровольной 

покорности других детей или на страхе. Определите акцентуацию характера. Сформулируйте рекомендации по 

взаимодействию с ребёнком для педагога. 
 

Задача 3. Никита, 18 лет. Живет с бабушкой и мамой, инвалидом 1 группы, отец бросил семью, когда Никите было 10 лет. С 

детства капризен и эгоцентричен. Требовал себе красивую одежду, всегда презирал младшего брата за то, что он помогал по 

хозяйству. Был любимцем бабушки, которая баловала его. В школе учился хорошо, после окончания в институт не поступил 

и устроился работать лаборантом, имея привлекательную внешность, стал на работе заводить знакомства с женщинами 

старше себя, пользоваться их вниманием, услугами и т.д. О матери не заботился, жил за счет ее пенсии, заработанные 

деньги тратил на модную одежду. Неожиданно для себя получил повестку из военкомата. Полагал, что в связи с 

инвалидностью матери получит освобождение. Однако мать позвонила в военкомат и попросила взять его на военную 

службу, так как не он ее, а она его содержит. Узнав об этом в военкомате, придя домой, на глазах у матери выпил, по его 

словам, «30 таблеток димедрола». Затем стал нелепо себя вести истерически хохотал, делал вид, что что-то ловит на стене. 
Когда вызвали скорую помощь, охотно поехал в больницу. Определите акцентуацию характера. 
Задача 4. Оля 8 лет. По мнению учительницы, Оля очень ранимая, неуверенная в себе, плаксивая. На уроках часто грызет 

ногти. Плачет из-за любого пустяка. Например, не успела переписать что-то с доски - сразу слезы, вместо того, чтобы 

поднять руку и спросить. Все письменные работы выполняет на "5". Материал усваивает, чувствуется, что ей это 
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интересно. Девочка застенчивая, тревожная, поднимает руку, чтобы ответить, только если уверена, говорит тихо, 
чувствуется желание понравиться учителю. Когда мать провожает дочь в школу, Оля долго не отпускает ее, держит за руку, 
плачет, в класс входит со слезами, просит, чтобы ее отвели обратно домой. На переменах стоит одна, чаще всего у окна, 
смотрит, когда придет мать. Определите акцентуацию характера. Сформулируйте рекомендации по взаимодействию с 

ребёнком для педагога и родителей. 
Задача 5. Алина, 8 лет 11 месяцев. Уже в 4 года девочка была неусидчивой и гиперактивной. В спокойные игры не играла. 
Кроме того, Моника все время была неспокойна, ерзала на стуле, говорила возбужденно и без умолку. В школе легко 

находит общий язык со всеми, везде хочет быть первой. Моника участвует во всех школьных мероприятиях. Настроение у 

девочки всегда приподнятое. С личными вещами и игрушками Моника обращается невнимательно и неряшливо. Иногда она 

бывает нетерпимой и бесцеремонной. Учеба носит поверхностный характер. Определите акцентуацию характера. 
Сформулируйте рекомендации по взаимодействию с ребёнком для педагога и родителей. 
Задача 6. В детстве Оля любила наряжаться в праздничные костюмы, красить губы, делать зачёс на затылке, выходила в 

таком виде к родителям, и затем исполняла песни Аллы Пугачевы. Оля ужасно радовалась, когда домой приходили гости и 

сама любила годить в гости – в таких случаях она никогда не упускала шанса показать себя – рассказать красочную 

историю, спеть, станцевать и ещё чем-нибудь удивить других. В школе Оля носила яркую, иногда нелепую, бросающуюся в 

глаза одежду – рваные джинсы, мини-юбки и прочее, за что директор часто делал ей выговор. Оля очень активно 

участвовала в театральном кружке, и отличалась артистическими способностями. Сейчас Оля учится в ГИТИСе. 
Определите акцентуацию характера. Правильно ли поступили родители, разрешив дочери заниматься в театральном 

кружке? 

Задача 7. Вася, 13 лет. Сегодня с самого утра Вася был не в своей тарелке: нагрубил соседке, поругался с лучшим другом, 
схватил двойку на уроке русского языка. Было явно, что он сегодня не в духе: на слова отвечал грубостью, ни с кем не 

разговаривал. Однако с ним такое случалось и раньше. Ко второй половине все резко поменялось: Вася шёл домой и нашёл 

на дороге 100 рублей. Его настроение моментально улучшилось, и он сходил в магазин и купил на эти деньги цветы. Вася 

позвонил своему другу и попросил прощения за сегодняшнюю грубость, купленные цветы подарил соседке, а на 

следующий день исправил свою двойку по русскому на пятёрку. Определите акцентуацию характера. Сформулируйте 

рекомендации по взаимодействию с ребёнком для педагога и родителей. 
Задача 8. Даня, 14 лет. У Дани есть любимое хобби: решать пазлы. С каждым разом Даня преодолевает всё больший уровень 

сложности. Его настолько увлекает это занятие, что он может не замечать ничего вокруг, у Дани явный талант к своему 

любимому делу. Он так же очень любит рисовать и может целый день просидеть за рисованием и в конце дня выдать 

невероятной красоты шедевр. Его рисунки побеждали на конкурсах изобразительного искусства. Но, к сожалению, Даня не 

очень любит показывать свои достоинства, и вообще его напрягает общение со сверстниками, даже с самыми 

доброжелательными. Он очень замкнутый и неразговорчивый. Даня предпочитает книги и пазлы общению с друзьями, 
которых у Дани очень мало. Определите акцентуацию характера. Сформулируйте рекомендации по взаимодействию с 

ребёнком для педагога и родителей. 
Психология индивидуальности и способностей 

Задача 1. Какие особенности, свойства и качества чувств проявляются в приведенных примерах? Содержательно 

охарактеризуйте эмоциональные отношения и обозначьте способы и отличительные черты эмоционального реагирования в 

каждом из них. 
А. Коля М. – ученик VIII класса. Когда учитель пересадил его с одной парты на другую, Коля обиделся, долго размышлял, 
почему его пересадили, и на всех уроках сидел расстроенный и подавленный. Дома долго не мог успокоиться. 
Б. Сережа Т. – ученик VI класса. Получив двойку, готов расплакаться и с трудом сдерживает себя. Однако не проходит и 

получаса, как он совершенно забывает о плохой отметке и в перемену бурно и весело носится по коридорам. 
В. Аида Н. – ученица VIII класса. Ее трудно развеселить или расстроить, или рассердить. Когда все в классе громко 

смеются, она молчит. После большой неприятности, узнав, что будет оставлена на второй год, продолжает спокойно 

работать. 
Г. Один из учеников класса – Юра М. – совершил серьезный проступок. Созвали собрание. Ребята выступали чрезвычайно 

резко и осуждающе. Кто-то даже сказал: «Ты позоришь наш коллектив». Юра встал, постоял минуту и выбежал из класса, 
оставив на парте книгу и шапку. Вечером, когда учительница зашла к нему домой, Юра лежал в кровати и плакал. 
Психологические особенности гендерных различий 

Задача 1. Для того, чтобы изучить особенности воли школьников, их просили сжимать со всей силой пружину динамометра 

и удерживать её в максимально сжатом состоянии как можно дольше, пока хватит сил. Длительность удерживания пружины 

измерялась в секундах. Результаты эксперимента следующие. Мальчики 8–9 лет в среднем удерживали пружину 

динамометра 18,8 сек., а девочки этого же возраста – 28,4 сек. Мальчики 10–11 лет в среднем удерживали пружину 

динамометра 20,3 сек., а девочки этого же возраста – 35,6 сек. Укажите, какие качества воли проявляются в эксперименте. 
Чем можно объяснить разницу между двумя группами детей? 

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» ставится студенту, если он правильно решает ситуационную задачу применяя изученный материал, 
владеет понятиями и терминологией изучаемой дисциплины. 
- оценка «не зачтено» ставится студенту, если он: не может правильно решить ситуационную задачу, не владеет основной 

терминологией и понятиями изучаемой дисциплины, не может ответить на уточняющие вопросы или проигнорировал 

данный вид учебной работы. 
 

Практические задания 

Индивидуально-типологические характеристики: биологические аспекты 

Задание 1. Выбрать тип темперамента по И.П. Павлову или Г. Айзенку и подготовить практические рекомендации для 

педагогических работников и родителей по взаимодействию с ребенком у которого ярко проявляются свойства данного типа 

темперамента. 
Задание 2. Определите перечень тем для выступления на родительском собрании по вопросам проявления индивидуально- 
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типологических особенностей ребенка. Сформулируйте типичные вопросы родителей, которые могут прозвучать на 

собрании. 
Типологические подходы к изучению характера 

Задание 1. Выбрать тип акцентуации характера и подготовить практические рекомендации для педагогических работников и 

родителей по взаимодействию с ребенком у которого ярко проявляется данная акцентуация. 
Задание 2. Определите перечень тем для выступления на родительском собрании по вопросам проявления 

характерологических особенностей ребенка. Сформулируйте типичные вопросы родителей, которые могут прозвучать на 

собрании. 
Психология индивидуальности и способностей 

Задание 1. Подготовьте практические рекомендации для педагогических работников и родителей по взаимодействию с 

ребенком, имеющим высокий уровень креативности. 
Задание 2. Определите перечень тем для выступления на родительском собрании по вопросам проявления 

индивидуальности и способностей ребенка. Сформулируйте типичные вопросы родителей, которые могут прозвучать на 

собрании. 
Задание 3. Разработайте план коррекционно-развивающего занятия для ребенка, имеющего низкий вербальный 

интеллект/низкий уровень креативности/низкий уровень эмоционального интеллекта/низкий уровень развития слухо- 
речевого восприятия/высокий уровень агрессивности (на выбор). 
Психологические особенности гендерных различий 

Задание 1. Подготовьте практические рекомендации для педагога работающего с классом, где преобладают девочки (или 

мальчики). 
Задание 2. Подготовьте практические рекомендации для родителей по воспитанию мальчиков/девочек. 
Задание 3. Разработайте план воспитательного мероприятия с учетом гендерной и возрастной принадлежности детей. 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» ставится студенту, если он правильно выполнил практические задания, применил изученный материал, 
владеет понятиями и терминологией изучаемой дисциплины. 
- оценка «не зачтено» ставится студенту, если он: не смог правильно выполнить предлагаемые задания, не владеет основной 

терминологией и понятиями изучаемой дисциплины, не может ответить на уточняющие вопросы или проигнорировал 

данный вид учебной работы. 

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

Письменные работы при реализации дисциплины не предусмотрены 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Дифференциальная психология как научная дисциплина. 
2. Предпосылки учения о различиях между людьми. 
3. Цели, задачи, методы дифференциальной психологии. 
4. Основные направления дифференциальной психологии. Пересечение с другими научными дисциплинами. 
5. Методологический фундамент дифференциальной психологии. 
6. Источники индивидуальных различий. 
7. Базовые понятия теории индивидуальности: человек, индивид, личность, индивидуальность. 
8. Асимметрия и специализация полушарий ГМ как индивидуальная характеристика. 
9. Темперамент как индивидуальная характеристика. 
10. Классификация темпераментов. 
11. Роль темперамента в поведении и жизни человека. 
12. Характер и его структура. 
13. Классификации характера. 
14. Акцентуации характера. 
15. Способности. Виды и структура способностей. 
16. Способности, одаренность, талант, гениальность. 
17. Индивидуальный стиль деятельности. 
18. Интеллект. 
19. Понятие типологии в дифференциальной психологии. 
20. Типология личности. 
21. Понятие черт личности. 
22. Эволюционные теории пола. 
23. Теории психологического пола. 
24. Полоролевое поведение человека. 
25. Психология типов личности. 
26. Психология черт личности. 
27. Я-концепция и факторы её формирования. 
28. Самооценка и уровень притязаний. Локус контроля. 
29. Ценности и система ценностных ориентаций. 
30. Асоциальность-просоциальность в поведении человека. 
 

Критерии оценки 

«зачтено» студент показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
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вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические 

зна¬ния на предполагаемый практический опыт. 
«незачтено» студент допускает серьезные недочеты в процессе изло¬жения учебного материала; отсутствие знаний 

основных понятий и определений курса или присутствие большого количества ошибок при интерпретации основных 

опреде¬лений; показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные 

вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополни¬тельный вопросы. 
            

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Разумникова О.М. Дифференциальная психология: учебно- 
методическое пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

(НГТУ), 2019 

http://www.iprbookshop.ru 

/99179.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 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 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.1.4 Яндекс.Браузер 

6.3.1.5 LibreOffice 

6.3.1.6 NVDA 

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 

 Ситуационные задачи  

 Лекция визуализация  
            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

207 А4 Компьютерный класс. 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 

Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

211 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V25, ноутбук, 
кресло-мешок Алова, музыкальный центр Samsung MX- 
F730DB, Пузырьковая колонна «Стандарт в-1500мм,д – 

100 мм. Подсветка мультиколор», Телевизор LG 

32LB628U=(3D), Чемодан психолога. Диагностический 

комплект «Семаго», ящик-песочница (набор для 

экспериментирования с песком), настольные 

психологические игры, набор метафорических 

ассоциативных карт 
            

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Методические указания по работе на лекции 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет 

собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует 

обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а 

не общей картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 

должны быть у магистрантов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во 

время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на 

них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 

непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 

между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 

несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 

необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 

привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются 

в лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных 

положений, можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что 

повторяются в речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 

Методические указания по подготовке к семинарским (практическим) занятиям 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 

научить магистрантов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 

участии магистрантов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным магистрантам могут 

поручаться сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и 

определенным участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных магистрантами по заданию преподавателя и прочитанных 

магистрантами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к 

основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый магистрант готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 

устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения семинарского занятия. 
1.Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
2.Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 
3.Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 
Домашнее задание (к каждому семинару). 
1.Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2.По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в 

обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 

рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 

подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям 

надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа магистрантов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который 

включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу 

к теме. Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 
магистрант приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что 

обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более 

углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, 
отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском 

занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не 

значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют 

записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: 
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развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
 

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: 
– магистрантами при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 
– преподавателями для проверки знаний, в качестве проверки остаточных знаний магистрантов, 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 

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. 
Критерии оценки: 
- «отлично», 84-100%, повышенный уровень; 
- «хорошо», 66-83%, пороговый уровень; 
- «удовлетворительно», 50-65%, пороговый уровень; 
- «неудовлетворительно», менее 50%, уровень не сформирован. 
 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

На зачете по правоведению определяется качество и объем усвоенных магистрантами знаний, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также умение работать с 

нормативными документами в рамках дисциплины. Он может проводиться в устной или письменной формах. Форму 

проведения определяет кафедра. 
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут быть 

полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение 

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

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

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

программой дисциплины. 
Цель зачета - проверка и оценка уровня полученных магистрантом 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 магистранта, а также его достижения в течение семестра. 
Дополнительной целью зачета является формирование у магистрантов таких качеств, как организованность, 
ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется сложившаяся у 

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

получению им фундаментальной и профессиональной подготовки. 
При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком 

уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к зачету магистранты 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 зачету во время сессии должна планироваться магистрантом, 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 магистранту самостоятельно перепроверить усвоение материала. 
Критерии оценки: 
«Зачтено» ставится, если обучающийся дает полный, аргументированный, логически выстроенный ответ в области 

изучаемой дисциплины. Знает основные понятия изучаемой дисциплины, умеет установить межпредметные связи, умеет 

аргументировать свою точку зрения, приводит убедительные примеры, обнаруживает последовательность анализа, 
формулирует выводы. Речь грамотна, используется профессиональная терминология. Демонстрирует знание специальной 

литературы и дополнительных источников информации. 
«Незачтено» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, студент испытывает затруднения в определении 

основных понятий изучаемой дисциплины, формулировке своей точке зрения, выводов, анализе практических ситуаций, не 
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использует профессиональную терминологию. 

. 


