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1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология саморазвития личности» является приобретение 

студентами комплексных знаний о саморазвитии личности, как автора своей жизни,  

преобразователя общества, природы и самого себя, закономерностей и процессов самоизменения, 

самопреобразования, активного строительства человеком самого себя на всех уровнях своей 

организации (физическом, социальном, личностном, духовном), формирование навыков 

моделирования и управления собственным личностным и профессиональным саморазвитием. 

Формирование у магистрантов знаний и умений в области психологии саморазвития личности,  

- 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПОП 

ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код(ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК -5Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК -5.1Адекватно объясняет 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления 

социальных обычаев и различий 

в поведении людей 

Знания:-Особенностей поведения и мотивации 

людей различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с 

ними 

Умения:Адекватно объяснять особенности 

поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения 

опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в поведении 

людей 

 

Навыки:- Адекватного поведения и 

мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь на знания 

причин появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей 

 

УК -5.2 -Владеет навыками 

создания недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных 

задач 

Знания:  -  О создании недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

Умения:Создать недискриминационную среду 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач 

 -  

Навыки: Владеет навыками создания 
недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач 

 -  

 УК - 6.1Находит и творчески 

использует имеющийся опыт в 

соответствии с задачами 

саморазвития 

Знания:  - О том, как находить и творчески 

использовать имеющийся опыт в соответствии 

с задачами саморазвития 

 



 
 

Умения:Творчески использовать имеющийся 
опыт в соответствии с задачами саморазвития 

 -  

Навыки: Находить и творчески использовать 
имеющийся опыт в соответствии с задачами 
саморазвития 

 

УК- 6.2Самостоятельно выявляет 

мотивы и стимулы для 

саморазвития, определяя 

реалистические цели 

профессионального роста 

Знания:  - Выявления мотивов и стимулов для 

саморазвития и определение реалистических 

целей профессионального роста 

Умения: - Самостоятельно выявлять мотивы и 
стимулы для саморазвития, определяя 
реалистические цели профессионального роста 

 -  

Навыки: - Самостоятельно выявляет мотивы и 

стимулы для саморазвития, определяя 
реалистические цели профессионального роста 

 - 

УК- 6.3Планирует 

профессиональную траекторию с 

учетом особенностей как 

профессиональной, так и других 

видов деятельности и требований 

рынка труда 

Знания:  - О плане построения 

профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований 

рынка труда 

Умения:Планировать профессиональную 
траекторию с учетом особенностей 
профессиональной, и других так и других 
видов деятельности и требований рынка труда 

 -  

Навыки: Планирования профессиональной 
траектории с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов 
деятельности, с учётом  требований рынка 
труда 

 - 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.21 «Психология саморазвития личности» является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение дисциплины осуществляется:  

- для студентов очной формы обучения в 1 семестре; 

- для студентов заочной формы обучения на 1 курсе 

Для освоения дисциплины «Психология саморазвития личности» магистранты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в рамках предшествующих дисциплин: 

- Методология научно-исследовательской работы 

- Философия 

-Культурология 

Освоение дисциплины «Психология саморазвития личности» является необходимой основой 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

- Управление проектами 



 
 

- Международные  деловые коммуникации 

- Лидерство и управление командой 

- Преддипломная практика 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   

Общая трудоемкость дисциплины «Психология саморазвития личности» в соответствии с 

рабочим учебным планом составляет 108 час. (3з.е.). Распределение по видам работ представлено в 

таблицах. 

Очная форма обучения 

Семест

р 

Трудоем

кость 

час/з.е 

Контактная работа с 

преподавателем, час Самостоя

тельная 

работа, 

час 

Контроль, 

час 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(форма 

контроля) 

лекци

и 

практическ

ие 

занятия 

лаборатор

ные 

занятия 

1 108/3 18 18 - 72 - Зачёт  с 

оценкой 

в т.ч. часов в 

интерактивной 

форме 

2 4 - - - - 

практической 

подготовки (при 

наличии) 

18 - - 72 - - 

 

Семес

тр 

Трудоемк

ость 

час/з.е. 

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 
Зачет 

Дифферен

цированн

ый зачет 

Консульта

ции перед 

экзаменом 

Зачёт 

1 108/3 - - - - 2 0,25 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Курс 

Трудоем

кость 

час/з.е 

Контактная работа с 

преподавателем, час Самостоятел

ьная работа, 

час 

Контро

ль, час 

Форма 

промежуточной 

аттестации (форма 

контроля) 

лекц

ии 

практичес

кие 

занятия 

лаборатор

ные 

занятия 

1 108/3 2 6 - 96 4 Зачёт с оценкой 

в т.ч. часов в 

интерактивной 

форме 

2 4 - - - - 

практической 

подготовки (при 

наличии) 

2 - 6 06 - - 

 

Курс 

Трудоемк

ость 

час/з.е. 

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел 

Конт

рольн

ая 

Курсовая 

работа 

Курсово

й 

проект 

Зачет 

Дифферен

цированн

ый зачет 

Консульт

ации 

перед 

Зачёт с 

оценкой 



 
 

работ

а  

экзамено

м 

1 108/3 1 - - - - - 0,25 

 

 

Очно-заочная форма обучения – не предусмотрена 

Семест

р 

Трудоемкост

ь 

час/з.е. 

Контактная работа с преподавателем, 

час Самостоятел

ьная работа, 

час 

Контроль, 

час 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(форма 

контроля) 

лекци

и 

практические 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

        

в т.ч. часов:  

 в интерактивной форме 
      

практической 

подготовки (при 

наличии) 

      

 

Семест

р 

Трудоемкос

ть 

час/з.е. 

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 
Зачет 

Дифференци

рованный 

зачет 

Консультаци

и перед 

экзаменом 

Экзамен 

        

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

Очная форма обучения 

 

№ 

пп 

Темы (и/или разделы)  

дисциплины 

Количество часов 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

и
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

п
р

о
в

ер
к

и
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

и
н

д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

*
*
 

К
о
д
 и

н
д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

В
се

г
о
  

Л
ек

ц
и

и
  

Семинар

ские 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

1 Предмет, цели и задачи 

психологии саморазвития. 

 

13 2 2  9  собеседов

ание, 

реферат, 

кейс-

задача 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 

2 Проблема саморазвития 

личности в отечественной и 

зарубежной психологии 

13 2 2  9  собеседов

ание, 

реферат, 

кейс-

задача 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 



 
 

№ 

пп 

Темы (и/или разделы)  

дисциплины 

Количество часов 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

и
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

п
р

о
в

ер
к

и
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

и
н

д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

*
*
 

К
о
д
 и

н
д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

В
се

г
о
  

Л
ек

ц
и

и
  

Семинар

ские 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

 Контрольная точка № 1 9    9 проведен

ие 

контроль

ной 

работы 

контроль

ная 

работа 

УК-5.1, 

УК-6.1. 
УК-6.2,  

УК-6.3 

3 Саморазвитие как 

проявление субъектности 

человека.  

 

13 2 2  9  собеседов

ание, 

реферат, 

кейс-

задача 

 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 

4 Саморазвитие в контексте 

жизненного пути человека. 

 

13 2 2  9  собеседов

ание, 

реферат, 

творче-

ское за-

дание 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  
УК-6.3 

5 Саморазвитие личности как 

специфическая деятельность. 

13 2 2  9  собеседов

ание, 

реферат, 

кейс-

задача 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 

 Контрольная точка № 2 6    6 проведен

ие 

контроль

ной 

работы 

контроль

ная 

работа 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 

6 Формы и средства 

саморазвития 

13 2 2  9  собеседов

ание, 

реферат, 

творче-

ское за-

дание 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 



 
 

№ 

пп 

Темы (и/или разделы)  

дисциплины 

Количество часов 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

и
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

п
р

о
в

ер
к

и
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

и
н

д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

*
*
 

К
о
д
 и

н
д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

В
се

г
о
  

Л
ек

ц
и

и
  

Семинар

ские 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

7 Возрастные особенности 

саморазвития личности 

13 2 2  9  собеседов

ание, 

реферат, 

творче-

ское за-

дание 

 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 
УК-6.2,  

УК-6.3 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение саморазвития 

личности. 

15 4 2  9  собеседов

ание, 

реферат, 

творче-

ское за-

дание 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  
УК-6.3 

 Практическая подготовка 4 2 2      

 

Промежуточная аттестация 2    2 проведен

ие зачета 

зачет УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 
 

 Итого 108 18 18  72    

 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

пп 

Темы (и/или разделы)  

дисциплины 

Количество часов 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

и
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

п
р

о
в

ер
к

и
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

и
н

д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

*
*
 

К
о
д
 и

н
д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

В
се

г
о
  

Л
ек

ц
и

и
  

Семинар

ские 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

1 Предмет, цели и задачи 

психологии саморазвития. 

 

8 2   10  собеседов

ание, 

реферат, 

кейс-

задача 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 



 
 

№ 

пп 

Темы (и/или разделы)  

дисциплины 

Количество часов 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р
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2 Проблема саморазвития 

личности в отечественной и 

зарубежной психологии 

6  2  10  собеседов

ание, 

реферат, 

кейс-

задача 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 
УК-6.2,  

УК-6.3 

 Контрольная точка № 1 6    10 проведен

ие 

контроль

ной 

работы 

контроль

ная 

работа 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  
УК-6.3 

3 Саморазвитие как 

проявление субъектности 

человека.  

 

10 2 2  10  собеседов

ание, 

реферат, 

кейс-

задача 

 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 

4 Саморазвитие в контексте 

жизненного пути человека. 

 

8    10  собеседов

ание, 

реферат, 

творче-

ское за-

дание 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 

5 Саморазвитие личности как 

специфическая деятельность. 

6    10  собеседов

ание, 

реферат, 

кейс-

задача 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 

 Контрольная точка № 2 8    10 проведен

ие 

контроль

ной 

работы 

контроль

ная 

работа 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 

6 Формы и средства 

саморазвития 

6  2  10  собеседов

ание, 

реферат, 

творче-

ское за-

дание 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 
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Количество часов 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

и
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

п
р

о
в

ер
к

и
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

и
н

д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

*
*
 

К
о
д
 и

н
д
и

к
а
т
о
р

о
в

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

В
се

г
о
  

Л
ек

ц
и

и
  

Семинар

ские 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

7 Возрастные особенности 

саморазвития личности 

6    16  собеседов

ание, 

реферат, 

творче-

ское за-

дание 

 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 
УК-6.2,  

УК-6.3 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение саморазвития 

личности. 

6    10  собеседов

ание, 

реферат, 

творче-

ское за-

дание 

 

УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  
УК-6.3 

 Практическая подготовка  2 4      

 

Промежуточная аттестация 2    2 проведен

ие зачета 

зачет УК-5.1, 

УК-6.1. 

УК-6.2,  

УК-6.3 

 Итого 108 2 6  96 4   

 

Очно-заочная форма обучения – не предусмотрена 

№ 

пп 

Темы (и/или разделы)  

дисциплины 

Количество часов 
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1          

2          

3          

          

4          

5          

 Практическая подготовка          

 Промежуточная аттестация         
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дисциплины 
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 Итого         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Лекционный курсс указанием видов интерактивной формы проведения занятий* 

 

 

Тема  лекции (и/или 

наименование 

раздела) 

(вид 

интерактивной 

формы проведения 

занятий*) 

Содержание темы (и/или 

раздела) 

 

Всего, 

часов / часов интер.занятий 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Очно-заочная 

форма - не 

предусмотрена 

Предмет, цели и 

задачи психологии 

саморазвития. 
 (Лекция-визуализация) 
 

Понятие о саморазвитии как 

междисциплинарной категории.  

Философский подход к изучению 

саморазвития. Педагогический подход 

к изучению саморазвития. 

Психологический подход к изучению 

саморазвития. Ценность и ограничения 

саморазвития. Соотношение понятий 

«развитие» и «саморазвитие». 

Определение понятия «саморазвитие». 

Показатели, основные характеристики 

и закономерности саморазвития 

человека.  

2/2/- 2/2/- 

 

Проблема 

саморазвития 

личности в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии 

 

Основные подходы к изучению 

саморазвития в зарубежной 

психологии. Понятие «аттитюд». 

Концепция М.Рокича: понятие «Я», 

ценности и аттитюды. Типология 

аттитюдов по М.Фишбейну (аттитюд к 

действию, аттитюд к объекту). Роль 

самоактуализации в работах А.Маслоу. 

Развитие Я-концепции в теории 

личности К.Роджерса. Роль судьбы и 

2/2/-  

 



 
 

Тема  лекции (и/или 

наименование 

раздела) 

(вид 

интерактивной 

формы проведения 

занятий*) 

Содержание темы (и/или 

раздела) 

 

Всего, 

часов / часов интер.занятий 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Очно-заочная 

форма - не 

предусмотрена 

отношения к ней человека по 

В.Франклу. Понятие личностного роста 

в психологии саморазвития. 

Личностный рост или актуализация «Я» 

по К.Роджерсу. Взгляд А.Маслоу в 

понимании личностного роста. 

Личностный рост по В.Франклу. 

Понимание личностного роста 

К.Юнгом, А.Адлером, Э.Эриксоном, 

А.Менегетти. 

Основные подходы к изучению 

саморазвития в отечественной 

психологии. Б. Г. Ананьев о 

саморазвитие личности. Л. С. 

Выготский о саморазвитие личности. А. 

Н. Леонтьев о саморазвитие личности. 

С. Л. Рубинштейн о саморазвитие 

личности. В.В. Столин о проблеме «Я» 

в психологии. Самоотношение и 

личностный смысл «Я» по С.Р. 

Пантилееву. Концепция отношений 

личности В.Н.Мясищева. Понятие 

«социальная установка» Д.М.Узнадзе. 

Механизмы регуляции социально 

ориентированного поведения в теории 

Ш.А.Надирашвили. Проблема 

саморегуляции, представленная 

Л.И.Анциферовой. Проблема 

активности личности, жизненной 

стратегии в трудах К.А.Абульхановой-

Славской 

Саморазвитие как 

проявление 

субъектности 

человека.  

 

Понятия субъекта, субъектности, 

субъектной позиции, субъектности 

развития, субъективности. Личность 

как инстанция, управляющая 

саморазвитием человека. Сознание и 

самосознание как органы саморазвития 

человека. Активность как функция 

субъектности человека. 

психологические механизмы 

саморазвития 

2/-/- -/-/- 

 

Саморазвитие в 

контексте 

жизненного пути 

человека. 

 

Понятие жизненного пути человека. 

Назначение саморазвития на 

жизненном пути человека. 

Жизнетворчество как стратегия жизни 

саморазвивающейся личности. 

Саморазвитие и зрелость личности. 

2/-/- -/-/- 

 



 
 

Тема  лекции (и/или 

наименование 

раздела) 

(вид 

интерактивной 

формы проведения 

занятий*) 

Содержание темы (и/или 

раздела) 

 

Всего, 

часов / часов интер.занятий 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Очно-заочная 

форма - не 

предусмотрена 

Барьеры саморазвития. 

Саморазвитие 

личности как 

специфическая 

деятельность. 

Психология деятельности. Виды 

деятельности. Структура деятельности. 

Саморазвитие как деятельность. 

Характеристика целей саморазвития. 

Базовые  мотивы саморазвития. 

Жизненные принципы и жизненные 

ориентации как мотивирующие 

факторы саморазвития человека. 

Индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности и 

этапы его формирования. Основные 

«векторы» профессионального 

саморазвития. 

2/-/- -/-/- 

 

.  

Формы и средства 

саморазвития  

(Практическая 

подготовка) 

Самоутверждение. 

Самосовершенствование. 

Самоактуализация и самореализация. 

Саморазвитие и личностный рост. 

Общая характеристика самопознания 

как процесса. Цели и мотивы 

самопознания. Способы и средства 

самопознания. Результаты 

самопознания. Идентификация и 

рефлексия как механизмы 

самопознания. Барьеры самопознания. 

Принципы самопознания. Принцип 

интериоризации, принцип социального 

сравнения, принцип самоатрибуции, 

принцип смысловой интеграции. 

Сферы самопознания.Личностно-

характерологические особенности; 

мотивационно-ценностная сфера 

личности; эмоционально-волевая сфера 

личности; сфера способностей и 

возможностей; познавательная сфера 

личности; сфера внешнего облика; 

сфера особенностей темперамента; 

сфера отношений с другими людьми; 

сфера деятельности; сфера 

собственного жизненного пути. 

Области самопознания: сознание, 

бессознательное. Осознание архетипов 

по К.Юнгу. Модель Д.Лафта, 

Г.Инграма «Окно Джогари». Я-

концепция – совокупность 

представлений о себе. Структура Я-кон-

цепции: Я-реальное, Я-идеальное, 

-/-/2 -/-/2 

 



 
 

Тема  лекции (и/или 

наименование 

раздела) 

(вид 

интерактивной 

формы проведения 

занятий*) 

Содержание темы (и/или 

раздела) 

 

Всего, 

часов / часов интер.занятий 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Очно-заочная 

форма - не 

предусмотрена 

зеркальное «Я». Представление о себе, 

формирование самооценки. Значение Я-

концепции в жизнедеятельности 

человека. 

Самообразование как средство 

саморазвития. Самовоспитание как 

средство саморазвития. Специфические 

психологические средства 

саморазвития.   

Возрастные 

особенности 

саморазвития 

личности 

(Практическая 

подготовка) 

Возрастные особенности развития 

самосознания и самопознания как 

необходимого условия саморазвития 

личности. Возрастные этапы 

саморазвития личности. Становление 

субъектной позиции и социальной 

активности как качественной 

характеристики саморазвития 

личности. Особенности форм 

саморазвития на разных этапах 

онтогенеза. Обобщенная 

характеристика саморазвития человека 

на различных возрастных этапах.   

2/-/2 -/-/2 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

саморазвития 

личности. 

 

Общая характеристика процесса 

психолого-педагогического 

сопровождения саморазвития 

личности. Педагогические технологии, 

ориентированные на саморазвития 

личности.  Психологические  

технологии, ориентированные на 

саморазвития личности.   

2/-/- -/-/- 

 

Итого  18/2/18 2/-/2  

 

 

 

5.2. Семинарские (практические, лабораторные) занятия с указанием видов проведения 

занятий в интерактивной форме* 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы проведения и 

темы занятий 

(вид интерактивной 

формы проведения 

занятий)/(практическ

ая подготовка) 

Всего часов / часов интерактивных занятий/ 

практическая подготовка 

очная 

форма 

заочная 

форма 

очно-заочная 

форма 

прак лаб прак лаб прак лаб 

Предмет, цели и 

задачи 

психологии 

саморазвития. 

Практическое занятие 

Предмет, цели и задачи 

психологии 

саморазвития. (решение 

2/-/-  2/-/2    



 
 

 кейс-задач) 

Проблема 

саморазвития 

личности в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии 

Практическое занятие. 

Проблема саморазвития 

личности в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. (решение 

кейс-задач) 

2/-/2      

Контрольная точка 

№ 1 

Контрольная работа № 

1 

 

      

Саморазвитие как 

проявление 

субъектности 

человека.  

 

Практическое занятие. 

Саморазвитие как 

проявление 

субъектности 

человека.  

(решение кейс-задач) 

 

2/-/-  2/-/-    

Саморазвитие в 

контексте 

жизненного пути 

человека. 

 

Практическое занятие. 

Саморазвитие в 

контексте жизненного 

пути человека. 

(решение кейс-задач) 

2/-/2  2/-/2    

Саморазвитие 

личности как 

специфическая 

деятельность. 

Практическое 

занятие.Конфликты в 

деловых отношениях. 

(выполнение 

творческого задания) 

2/2/-  2/2/-    

Контрольная точка 

№ 2 

Контрольная работа № 

2 

 

      

Формы и средства 

саморазвития  

(Практическая 

подготовка) 

Практическое занятие. 

Формы и средства 

саморазвития  

(выполнение 

творческого задания) 

2/-/-  2/-/-    

Возрастные 

особенности 

саморазвития 

личности 

(Практическая 

подготовка) 

Практическое занятие. 

Возрастные 

особенности 

саморазвития личности. 

(выполнение 

творческого задания) 

2/2/-  2/2/-    

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

саморазвития 

личности. 

 

Практическое занятие. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

саморазвития личности. 

(выполнение 

творческого задания) 

2/-/-      

 
Контрольная работа 

(аудиторная) 

  4    

Итого  18/6/6  6/2/    

 

 



 
 

*Интерактивные формы проведения занятий, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины проводятся в соответствии с Положением об интерактивных формах обученияв ФГБОУ 

ВО Ставропольский ГАУ. 

 

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен. 

 

5.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

 

Виды самостоятельной работы 

Очная форма,  

часов 

Заочная 

форма,  

часов 

Очно-заочная 

форма –не 

предусмотрена 

к
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у
  

к
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н
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о
л

ю
 

к
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а
ч
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у
  

к
о
н
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р

о
л
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о
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н

о
й

  

а
т
т
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т
а
ц

и
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о
н
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о
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к
 

п
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о
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еж
у
т
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ч

н

о
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а
т
т
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т
а
ц

и
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Подготовка к собеседованию 
27 - 32 - 

  

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 
27 - 33 - 

  

Подготовка к интерактивному занятию 

«Работа в группах» 
27 -   

  

Подготовка к контрольной точке 27 - 31    

Подготовка к контрольной работе по всем 

разделам дисциплины 
- -   

  

Промежуточная аттестация (зачёт с 

оценкой) 
- 36 - 6 

  

Итого 108 36 96 6   

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Психология саморазвития личности».  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине 

«Психология саморазвития личности» размещено в электронной информационно-образовательной 

среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. 

Учебно-методическое обеспечение включает: 

1. Рабочую программу дисциплины «Психология саморазвития личности» 

2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Психология саморазвития 

личности» 

3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося 

по дисциплине «Психология саморазвития личности» 

4. Методические рекомендации по выполнению реферата 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить темы 

дисциплины по рекомендуемым источникам информации: 

 

№  

п/п 

 

Темы для самстоятельного 

изучения 

Рекомендуемые источники информации 

(№ источника) 

Основная 

(из п.8 РПД) 

Дополнительная 

(из п.8 РПД) 

Интернет-

ресурсы 

(из п.9 РПД) 

1 Раздел 1.  1,2 1,3,4,5,7,8,9,11,12,14 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 



 
 

2 Раздел 2.  3 2,6,8,9,11,14 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3 Раздел 3.  1,2 1,3,7,8,9,11,12,14 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Психология саморазвития личности» 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Очная форма обучения 

Компетенция 

(код и 

содержание) 

Дисциплины/элементы программы 

(практики, ГИА), участвующие в 

формировании компетенции  

Семестры 

1 2 3 4 

УК-5.1 Лидерство и управление командой  +   

Психология саморазвития 

личности 

+ 

 

   

Международные деловые 

коммуникации 
 +   

Производственно-технологическая 

практика 
   + 

Преддипломная практика    + 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 

 

 

  + 

УК-6.1. Лидерство и управление командой  +   

Психология саморазвития 

личности 

+    

Преддипломная практика    + 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

   + 

 

Заочная форма обучения 

Компетенци

я 

(код и 

содержание) 

Дисциплины/элементы программы 

(практики, ГИА), участвующие в 

формировании компетенции  

Курс 

1 2 

 

УК-6.2 Лидерство и управление командой  + 

Психология саморазвития личности +  

Преддипломная практика  + 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 + 

УК-6.3 Лидерство и управление командой  + 

Психология саморазвития личности +  

Преддипломная практика  + 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 + 

 



 
 

Очно-заочная форма обученияне предусмотрено 

Индикатор 

компетенции 

(код и 

содержание) 

Дисциплины/элементы программы 

(практики, ГИА), участвующие в 

формировании индикатора 

компетенции 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А 

            

            

            

            

            

 

 



 
   

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения компетенций формируемых дисциплиной 

«Психология саморазвития личности» 

В соответствии с балльно-рейтенговой оценки, принятой в университете студентам 

начисляются баллы по следующим видам работ: 

 

Состав бально-рейтинговой оценки для очной формы обучения 

№
 

к
о
н

т
р

о
л

ь

н
о
й

 

т
о
ч

к
и

 

Виды контроля 

Максимальное количество баллов по 

уровням освоения компетенций 

знать уметь владеть всего 

1.  Контрольная точка № 1  6 7 7 20 

2.  Контрольная точка № 2  
6 7 7 20 

3.  Контрольная точка № 3  6 7 7 20 

Сумма баллов по итогам текущего и 

промежуточного контроля 
18 21 21 60 

Посещение и активность  на лекционных занятиях 10 х х 10 

Результативность работы на лабораторных занятиях 5 5 5 15 

Поощрительные баллы (написание статей, участие 

в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления 

на конференциях) 

  15 15 

Итого 35 25 40 100 

Состав бально-рейтинговой оценки для заочной формы обучения 

№
 

к
о
н

т
р

о
л

ь

н
о
й

 

т
о
ч

к
и

 

Виды контроля 

Максимальное количество баллов по 

уровням освоения компетенций 

знать уметь владеть всего 

1.  Контрольная точка № 1  6 7 7 20 

2.  Контрольная точка № 2  
6 7 7 20 

3.  Контрольная точка № 3  6 7 7 20 

Сумма баллов по итогам текущего и 

промежуточного контроля 
18 21 21 60 

Посещение и активность  на лекционных занятиях 10 х х 10 

Результативность работы на лабораторных занятиях 5 5 5 15 

Поощрительные баллы (написание статей, участие 

в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления 

на конференциях) 

  15 15 

Итого 35 25 40 100 

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очно-заочной формы обучения 
Для студентов очно-заочной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям 

формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной 

подготовки. – Не предусмотрена 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам 

начисляются баллы по следующим видам работ: 

 

№
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

о
й

 

т
о
ч

к
и

 

Оценочное средство результатов индикаторов 

достижения компетенций*** 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в
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№
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

о
й

 

т
о
ч

к
и

 

Оценочное средство результатов индикаторов 

достижения компетенций*** 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

  

  

   

   

Сумма баллов по итогам текущего контроля  

Активность на лекционных занятиях  

Результативность работы на практических занятиях  

Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на 

олимпиадах, выступления на конференциях и т.д.) 
 

Итого  

 

В течение семестра (курса) студент набирает баллы соответствующие критериям оценки 

каждого оценочного средства приведенным в разделе 7.3. В ходе проведения промежуточной 

аттестации все заработанные студентом  баллы суммируются и переводятся в оценки. 

При проведении промежуточной аттестации (сдача экзамена и  зачета)  преподавателю с 

согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по 

выше приведенной шкале. 

 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Для студентов очной формы обучения уровень сформированности осваиваемых компетенций 

складывается на лекционных и лабораторных занятиях, а также в процессе самостоятельной 

подготовки при выполнении заданий. 

В соответствии с бально-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете, 

обучающимся начисляются баллы по следующим видам работ: 

Критерии оценки посещения и работы на лекционных занятиях (максимально 10 баллов) 

10 баллов – Обучающийся посетил все лекции, активно работал на них в полном соответствии с 

требованиями преподавателя. За каждый пропуск лекции из общей суммы баллов вычитается 

количество баллов, соответствующее количеству, приходящемуся на одно лекционное занятие. При 

этом за замечание преподавателя по поводу отсутствия активного участия обучающегося в 

восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов от общей суммы баллов вычитается 3 балла 

за каждую лекцию. 

Результативность работы на лабораторных занятиях оценивается преподавателем по 

результатам собеседований, решению практико-ориентированных заданий, а так же активности 

участия в занятиях, проводимых в интерактивной форме, и качеству выполнения заданий  по 

дисциплине: 

Критерии оценки ответовза собеседование(максимально 5 баллов): 

5 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, явлений; ответ изложен литературным языком с использованием 

современной профессиональной терминологии. 

3 балла - дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний по дисциплине, в основном раскрыт обсуждаемый вопрос; в ответе прослеживается 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий и явлений; ответ 

изложен литературным языком с использованием профессиональной терминологии, но могут быть 
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допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентов самостоятельно в процессе 

ответа. 

1 балл - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучаемого не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу. 

 

Критерии оценки ответов при решении практико-ориентированных заданий: 

Практико-ориентированные задания, позволяющие оценивать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей, а также позволяющие оценивать 

способность обучающегося интегрировать знания различных областей при решении 

профессиональных задач, аргументировать собственную точку зрения. (максимально 5 баллов) 

Критерии оценки 

5 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено 

рациональным способом. Сделаны правильные выводы.  

3 балла. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено 

нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.  

1 балл. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие  выводы.  

0 баллов. Задание не выполнено. 

 

Критерии оценки ответов за участие в интерактивных занятиях «Работа в группе» 

Рабочая программа предусматривает «Работу в группах», каждый студент получает баллы за 

участие в группе. (максимально 5 баллов) 

5 баллов – за активное участие в выполнении задания 

3 балла – за оказание в содействия в выполнении задания 

1 балл – за присутствие на занятии 

0 баллов – за отсутствие на занятии 

 

Критерии оценки ответов на контрольных точках (максимально 20 баллов) 

Контрольная точка состоит из результатов собеседования, решения практико-ориентированных 

заданий и результатов участия в интерактивных занятиях: 

Критерии оценки собеседования(максимально 6 баллов): 

6 баллов – не менее 85% правильных ответов 

3 балла -  не менее 60% правильных ответов 

1 балл – не менее 30 % правильных ответов 

0 баллов – 25% и ниже, правильных ответов 

Критерии оценки ответов при решении практико-ориентированных заданий (максимально 

7 баллов): 

7 баллов – не менее 85% выполненных заданий 

5 балла -  не менее 60% выполненных заданий 

3 балл – не менее 30 % выполненных заданий 

0 баллов – 25% и ниже, выполненных заданий 

Критерии оценки ответов за участие в интерактивных занятиях «Работа в группе» 
(максимально 7 баллов): 

7 баллов – не менее 85% выполненных заданий 

5 балла -  не менее 60% выполненных заданий 

3 балл – не менее 30 % выполненных заданий 

0 баллов – 25% и ниже, выполненных заданий 

 

Студенты имеют право на поощрительные баллы, за написание статьи и выступление на 

конференции (максимально 15 баллов) 
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Статья – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и 

навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки статьи 

15 баллов. Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения 

самостоятельного актуального научно-практического исследования,  правильно оформлена, 

содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными 

данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, 

сформулированы правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения, 

доложена на конференции с соответствующей презентацией. 

10 баллов. Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения 

самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, 

содержит типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. 

В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулированы правильные выводы и 

предложения.  

5 баллов. Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует 

умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно 

оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или 

отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения. 

 

Результат текущего контроля для студентов очной формы обучения складывается из оценки 

результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает контрольные точки (мах 60 

баллов), выполненную студентом в рамках самостоятельной подготовки к промежуточной 

аттестации, посещение лекций (мах 10 баллов), результативность работы на практических занятиях 

(мах 15 баллов), поощрительные баллы за подготовку статьи (мах 15 баллов). 

По результатам текущей бально-рейтинговой оценки,при условии получения 

положительной оценки за написание и контрольной работы, обучающемуся может быть выставлена 

итоговая оценка: 

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» – от 71 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 56 до 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки. 

В случае недостаточности баллов, набранных по результатам текущей бально-рейтинговой 

оценки, для получения желаемой обучающимся оценки он проходит итоговую форму контроля – 

экзамен.  

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Для студентов заочной формы обучения критерии оценки посещения лекций, результатов 

работы на лабораторных занятиях, контрольной точки по 1 разделу, аналогично очной форме. 

У студентов заочной формы обучения, кроме того предусмотрена еще 1 контрольная работа по 

всем разделам дисциплины. 

Контрольная работа – выполняется студентом во время самостоятельного изучения материала 

курса, дает представление о степени подготовленности студента, об его умении работать со 
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специальной литературой, излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его общей 

эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество оформления контрольной работы 

учитываются при определении оценки знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу.  

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список литературы. Ответы на 

вопросы должны быть конкретными и освещать имеющиеся по данному разделу материал. 

Критерии оценки контрольной работы (максимально 40 баллов), она в себя включает 

теоретическую часть, практическую и интерактивную: 

Критерии оценки за теоретическое задание(максимально 20 баллов): 

20 баллов – даны правильные ответы на 4 теоретических вопроса 

10 баллов - даны правильные ответы на 3 теоретических вопроса 

5 баллов - даны правильные ответы на 2 теоретических вопроса 

0 баллов - даны неправильные ответы 

Критерии оценки за практико-ориентированное задание (максимально 10 баллов): 

10 баллов – даны ответы на 85% заданий 

6 баллов - даны ответы на 50% заданий 

3 баллов - даны ответы на 25% заданий 

0 баллов - даны неправильные ответы 

Критерии оценки за интерактивное задание(максимально 10 баллов): 

10 баллов – даны ответы на 85% заданий 

6 баллов - даны ответы на 50% заданий 

3 баллов - даны ответы на 25% заданий 

0 баллов - даны неправильные ответы 

 

Студенты заочной формы обучения имеют право на поощрительные баллы, за написание 

статьи и выступление на конференции (максимально 15 баллов) 

Статья – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и 

навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки статьи 

15 баллов. Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения 

самостоятельного актуального научно-практического исследования,  правильно оформлена, 

содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными 

данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, 

сформулированы правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения, 

доложена на конференции с соответствующей презентацией. 

10 баллов. Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения 

самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, 

содержит типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. 

В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулированы правильные выводы и 

предложения.  

5 баллов. Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует 

умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно 

оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или 

отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения. 

 

Результат текущего контроля для студентов заочной формы обучения складывается из 

оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает контрольную работу (мах 40 

баллов), выполненную студентом в рамках самостоятельной подготовки к промежуточной 

аттестации, контрольную аудиторную точку (мах 20 баллов), посещение лекций (мах 10 баллов), 

результативность работы на практических занятиях (мах 15 баллов), поощрительные баллы за 

подготовку статьи (мах 15 баллов). 

По результатам текущей балльно-рейтинговой оценки,при условии получения 

положительной оценки за написание и контрольной работы, обучающемуся может быть выставлена 

итоговая оценка: 
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- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» – от 71 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 56 до 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки. 

В случае недостаточности баллов, набранных по результатам текущей бально-рейтинговой 

оценки, для получения желаемой обучающимся оценки он проходит итоговую форму контроля – 

экзамен.  

Итоговая оценка по дисциплине (освоение компетенций) 

По дисциплине «Психология саморазвития личности» студентам, имеющим хорошие 

результаты текущей аттестации (55 баллов и выше) и не имеющих неотработанных пропусков 

занятий, предлагается выставление экзаменационной оценки по результатам текущей успеваемости: 

«отлично» - от 85 до 100 баллов; 

 «хорошо» - от 70 до 84 баллов;  

«удовлетворительно» - от 55 до 69 баллов. 

В случае отказа – студент сдает экзамен по приведенным выше вопросам и заданиям. 

Итоговая успеваемость (экзамен) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал 

по итогам текущей и промежуточной успеваемости. 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Сдача экзамена может добавить к текущей бально-рейтинговой оценке  студентов не более 16 

баллов:  

Содержание билета Количество баллов 

Теоретический вопрос №1 4 

Теоретический вопрос №2   4 

Практико-ориентированное задание 8 

Итого 16 

Ответы на теоретические вопросы  

4 балла выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в 

соответствии с учебной программой, включая вопросы, рассматриваемые в рекомендованной 

программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно 

владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость 

изложения ответов по вопросу и дополнительным вопросам, заданным преподавателем. 

Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины, не 

отраженному в основном задании и выявляют полноту знаний студента по дисциплине. 

3 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы и показавший 

знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и 

рекомендованной основной литературой. 

2 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 
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обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу. 

Студент не допускается к сдаче экзамена, если к началу промежуточной аттестации по 

результатам текущего контроля он набрал менее 45 баллов. В этом случае студенту предоставляется 

возможность отработать контрольные точки до начала промежуточной аттестации 

 

Выполнение практико-ориентированного задания (оценка умений и навыков) 

Критерии оценки 

8-7 баллов Задание выполнено в обозначенный преподавателем срок. Составлен правильный 

алгоритм достижения цели, в логическом рассуждении, в выборе необходимой справочной 

литературы. В итоге поставленная цель достигнута, задание выполнено рациональным способом. 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.  

6-5 баллов. Задание выполнено в обозначенный преподавателем срок. Составлен в целом 

правильный алгоритм достижения цели, в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

правильно сделан выбор необходимой справочной литературы; но задание выполнено 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, однако получен 

верный ответ. 

4 балла. Задание выполнено с задержкой. Задание выполнено в обозначенный пре-подавателем 

срок. Составлен в целом правильный алгоритм достижения цели, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор необходимой справочной литературы; но задание 

выполнено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, однако 

получен верный ответ. 

3-2 балла. Задание выполнено с задержкой. Составлен в целом правильный алгоритм 

достижения цели, в логическом рассуждении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор 

необходимой справочной литературы; но задание выполнено нерациональным способом или 

допущено более двух ошибок, в итоге ответ получен в общем виде. 

1 балл. Задание выполнено неправильно и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

0 баллов. Задание не выполнено.  

При сдаче экзамена к заработанным в течение семестра магистрантом  баллам  прибавляются 

баллы, полученные на экзамене, сумма баллов переводится в оценку. 

При проведении промежуточной аттестации (сдача экзамена )  преподавателю с согласия 

студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по 

результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше 

приведенной шкале. 

 

 

 

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Психология саморазвития » 

 

Для студентов очной формы обучения: 

Контрольная точка №1 

 

1.Типовые вопросы (оценка знаний): 

 

1. Основной задачей психологии является …  

1) коррекция социальных норм поведения  
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2) изучение законов психической деятельности  

3) разработка проблем истории психологии  

4) совершенствование методов исследования  

 

2. Факты, закономерности и механизмы психики являются предметом изучения в  

1) когнитивной психологии  

2) гештальтпсихологии  

3) бихевиоризме  

4) отечественной психологии   

 

 

3. К психическим процессам относится  

1) темперамент  

2) характер  

3) ощущение   

4) способности  

 

4. Свойство внимания, проявляющееся в скорости перевода его с одного объекта на другой, это: 

1) переключаемость 

2) концентрация 

3) сосредоточенность 

4) распределение 

 

5. Степень сосредоточенности сознания на объекте называется______ внимания 

1) концентрацией 

2) распределением 

3) объемом 

4) переключаемостью 

 

6. Процессы организации и сохранении прошлого опыта, делающие возможным его повторное 

использование в деятельности, это: 

1) мышление 

2) воображение 

3) память 

4) восприятие 

 

7. Произвольная память предполагает: 

1) случайное запоминание 

2) запоминание без специального заучивания 

3) запоминание в ходе деятельности 

4) запоминание с помощью волевых усилий 

 

8. Ощущение возникающие при воздействии внешних раздражителей на рецепторы расположенные 

на поверхности тела, называются: 

1) интероцептивными 

2) экстероцептивными 

3) интерактивными 

4) проприоцептивными 

 

9. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта, происходящий: 

1) при опосредованном взаимодействии с этим объектом 

2) при его непосредственном взаимодействии с объектом  

3) при отсутствии взаимодействия с объектом 

4) при отсутствии воспринимаемого объекта 
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10. Выделение из бесчисленного количества окружающего человека предметов и явлений лишь 

некоторых из них называется _____ восприятия 

1) избирательностью 

2) обобщенностью 

3) целостностью 

4) предметностью 

 

11. Воображение предполагающие самостоятельное создание особых образов, которые реализуются 

в оригинальных и ценных продуктах деятельности это: 

1) мечта 

2) творческое воображение 

3) воссоздающее воображение 

4) грезы 

 

12. Способы мышления – это: 

1) классификация 

2) индукция 

3) обобщение 

4) сравнение 

 

13. К видам ощущений относятся: 

1) тактильные 

2) обонятельные  

3) висцеральные  

4) болевые 

5) все ответы верны 

 

14. Для восприятия характерны такие свойства, как: 

1) адаптация 

2) апперцепция 

3) объем 

4) сенсибилизация 

 

15. Познавательный процесс, который можно охарактеризовать, как отражение отдельных свойств 

предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при 

непосредственном воздействии раздражителей на соответствующие рецепторы: 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) внимание 

 

16. Зрительные, слуховые, вестибулярные, осязательные, обонятельные, вкусовые, двигательные, 

висцеральные – это виды: 

1) ощущений 

2) восприятий 

3) внимания 

 

17. Восприятие – это:  

1) отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира, а также внутренних 

состояний организма при непосредственном воздействии раздражителей на соответствующие 

рецепторы 

2) отражение целостных предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний 

организма при непосредственном воздействии раздражителей на соответствующие рецепторы 

3) это направленность и сосредоточенность сознания (психической деятельности) на объекте, 

имеющем для личности устойчивую или ситуативную значимость 

 



27 

 

18. Психофизика- это наука, изучающая: 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) внимание 

 

19. Прогностическая, или планирующая функция внимания – это: 

1) направленность внимания на оценку, как общего результата деятельности, так и оценку ее 

результатов на отдельных этапах выполнения и их соответствие целям деятельности 

2) участие внимания в процессе построения программы будущих действий человека, адекватных 

актуальной и перспективной ситуациям 

3) целенаправленный отбор поступающей информации в соответствии с актуальными потребностями 

и целями деятельности человека 

 

20. Сложный познавательный процесс, направленный на запечатление, сохранение и 

воспроизведение поступившей на органы чувств информации. 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) внимание 

4) память 

 

21. Наиболее обобщенная и опосредованная форма психического отражения, устанавливающая связи 

и отношения между познаваемыми объектами – это: 

1) мышление 

2) восприятие 

3) внимание 

4) память 

 

22. Процесс создания новых образов, идей и замыслов, которые могут быть реализованы в 

практической и теоретической деятельности – это: 

1) мышление 

2) восприятие 

3) воображение 

 

23. Внимание к бессознательным формам мышления и зависимости изучения мышления от мотивов 

и потребностей человека привлек(ла): 

1) бихевиоризм 

2) психоанализ 

3) гуманистическая психология 

4) теория деятельности мышления 

 

24. В умении увидеть и поставить новый вопрос, новую проблему и затем решить их своими силами 

проявляется такое качество мышления, как: 

1) быстрота 

2) гибкость 

3) самостоятельность 

4) широта 

 

25. Глубина мышления — это его: 

1) вид 

2) уровень 

3) форма 

4) качество 

 

26. Реакции человека и животных на воздействия внутренних и внешних раздражителей, имеющих 

ярко выраженную субъективную окраску, носящих ситуативный характер, это: 
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1) чувства 

2) воля 

3) эмоции 

4) поступок 

 

27. Функция чувств, выражающаяся в том, что переживания возникают и изменяются в связи с 

происходящими изменениями в окружающей среде или организме: 

1) экспрессивная 

2) сигнальная 

3) регуляторная 

4) интерактивная 

 

28. Понятие воля предполагает: 

1) способность контролировать эмоциональную сферу 

2) умение мобилизовать свои возможности для преодоления трудностей 

3) умения тормозить чувства, действия, мысли, мешающие осуществлению принятия решения 

4) сознательное регулирование человеком психики и поведения 

 

29. К функциям воли не относится:   

1) саморегуляция 

2) стимулирующая 

3) коммуникативная 

4) тормозная 

 

30.  К фазам волевого акта не относится:  

1) возникновение побуждения 

2) постановка цели 

3) борьба мотивов 

4) адаптация 

 

2. Практико-ориентированные задания  (оценка умений и навыков). 

 

Задание 1.  

 

Задача 2. Дайте аргументированные ответы. Какие отличительные особенности мышления 

как одного из познавательных процессов проявляются в следующих примерах? 

 

Задание 3.  

 

 

Контрольная точка №2 (Контрольная работа) 

 

1.Типовые вопросы (оценка знаний): 

 

1. Конфликт — это: 

1) борьба мнений; 

2) спор, дискуссия по острой проблеме; 

3) противоборство на основе столкновения противоположно направленных мотивов или суждений; 

4) соперничество, направленное на достижение победы в споре; 

5) столкновение противоположных позиций. 

 

2. Объект конфликта - это: 

1) проблемная ситуация на основе пересекающихся интересов оппонентов, которые желают 

контролировать ее и управлять ею; 

2) конфликтная личность или проблемы, способные спровоцировать конфликт; 
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3) участники конфликта; 

3) противоречие, которое противоборствующие стоны пытаются разрешить. 

 

3. Субъект конфликта это: 

1) проблемная ситуация на основе пересекающихся интересов оппонентов, которые желают 

контролировать ее и управлять ею; 

2) конфликтная личность или проблемы, способные спровоцировать конфликт; 

3) участники конфликта; 

4) противоречие, которое противоборствующие стоны пытаются разрешить. 

 

4.  Конфликтогены – это: 

1) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту; 

2) проявления конфликта; 

3) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности; 

4) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 

5) поведенческие реакции личности в конфликте. 

 

5. Конфликт нереализованного желания - это: 

1) конфликт между желанием и долгом, между моральными принципами  личными 

привязанностями; 

2) конфликт, связанный с невозможностью одновременно реализовать несколько ролей; 

3) конфликт между требованиями действительности и возможностями человека – 

профессиональными, физическими, психологическими; 

4)  конфликт между желаниями и действительностью, которая блокирует их удовлетворение. 

 

6. Социокультурные барьеры: 

1) появляются, когда люди разговаривают на разных языках или диалектах; 

2) появляются из-за плохой дикции, когда участники общения имеют существенные дефекты речи, 

используют большое количество звуков-паразитов; 

3)  появляются в случае непонимания обеими сторонами традиций, норм поведения, привычек; 

4)  являются психологической защитой от чужеродного воздействия. 

 

7. Мотивы в конфликте - это: 

1) переход участников к конфликтному взаимодействию; 

2) ситуация взаимодействия, в которой происходит столкновение интересов или целей участников 

будущего конфликта; 

3) проблемная ситуация на основе пересекающихся интересов оппонентов, которые желают 

контролировать ее и управлять ею; 

4) побуждения к вступлению в конфликт, связанные с удовлетворением потребностей оппонента, 

совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих конфликтную активность субъекта. 

 

8. Противоборство — это: 

1) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу; 

2) столкновение интересов; 

3) нанесение взаимного ущерба; г)борьба мнений; 

4) соперничество по поводу какого-либо предмета. 

 

9. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между субъектами 

социального взаимодействия являются: 

1) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя-бы одного из них 

одержать победу над другим; 

2) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также состояние 

противоборства между ними; 

3) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по достижению 

своих позиций; 
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4) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о своих 

требованиях; 

5) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по их 

реализации. 

 

10. Конфликтная ситуация — это: 

1) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 

2) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, 

которые создают почву для противоборства между ними; 

3) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный на 

выяснение отношений; 

4) причина конфликта; д)этап развития конфликта. 

 

11. Причина конфликта — это: 

1) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

2) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

3) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определенных 

условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают его; 

4) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, 

которые создают почву для реального противоборства между ними; 

5)то, из-за чего возникает конфликт. 

 

12. То, из-за чего возникает конфликт — это: 

1) мотивы конфликта; 

2) позиции конфликтующих сторон; 

3) предмет конфликта; 

4) стороны конфликта; 

5) образ конфликтной ситуации. 

 

13. Основными  сигналами  конфликта являются: 

1) напряжение, недоразумение, инцидент; 

2) дискомфорт, напряжение, недоразумение, кризис, инцидент; 

3) дискомфорт, напряжение, кризис; 

4) недоразумение, кризис. 

 

14. Образ конфликтной ситуации — это: 

1) то, из-за чего возникает конфликт; 

2) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия предмета 

конфликта; 

3) истинные внутренние побудительные силы, подталкивающие субъект социального 

взаимодействия к конфликту; 

4) то, о чем заявляют друг другу конфликтующие стороны; 

5) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия целей конфликта. 

 

15. Инцидент — это: 

1) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 

2) истинная причина конфликта; 

3) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, 

которые создают почву для реального противоборства между ними; 

4) то, из-за чего возникает конфликт; 

5) необходимое условие конфликта. 

 

16. Стороны конфликта — это: 

1) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или 

поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих; 
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2) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта; 

3) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта; 

4) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта, и посредник 

(медиатор); 

5) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению конфликта. 

 

17. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в нем сталкиваются две 

личности, в основе его лежат объективные противоречия и он способствует развитию 

соответствующей социальной системы? 

1) межличностному бурному и быстротекущему; 

2) межличностному, конструктивному; 

3) межличностному, экономическому; 

4) острому и длительному; 

5) деструктивному. 

 

18. Межличностный конфликт понимается как: 

1) конфликт, в котором в качестве конфликтующих сторон выступают социальные группы;  

2) конфликт, возникающий при столкновении противоположных мотивов, потребностей, интересов у 

одного и того же человека;  

3) ситуация противоречий, разногласий, столкновений между людьми;  

4) проблемная ситуация, возникающая на производстве в процессе деловых отношений. 

 

19. Межгрупповой конфликт понимается как: 

1) конфликт, в котором в качестве конфликтующих сторон выступают социальные группы;  

2) конфликт, возникающий при столкновении противоположных мотивов, потребностей, интересов у 

одного и того же человека;  

3) ситуация противоречий, разногласий, столкновений между людьми;  

4) проблемная ситуация, возникающая на производстве в процессе деловых отношений. 

 

20. По степени вовлечения людей конфликты делятся на: 

1) недовольство, разногласие, противодействие,  раздор, вражда; 

2) управленческие, педагогические,  производственные, экономические, творческие; 

3) межличностные, межгрупповые, межгосударственные, межпартийные; 

4)  реальные, мнимые. 

 

21. Тип конфликтов, являющийся самым распространенным, охватывающим практически все сферы 

человеческих отношений: 

1) межгрупповой; 

2) межличностный; 

3) внутриличностный; 

4)  семейный. 

 

22. По степени открытости конфликты делятся на: 

1) недовольство, разногласие, противодействие,  раздор, вражда; 

2) управленческие, педагогические,  производственные, экономические, творческие; 

3) межличностные, межгрупповые, межгосударственные, межпартийные; 

4) реальные, мнимые. 

 

23. По источнику возникновения конфликты делятся на: 

1) кратковременные, затяжные; 

2) управленческие, педагогические,  производственные, экономические, творческие; 

3) объективно, субъективно обусловленные;  

4) реальные, мнимые. 
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22. Какой конфликт приводит к снижению личной удовлетворенности, группового сотрудничества, 

эффективности организации: 

1) функциональный; 

2) межличностный; 

3) групповой; 

4) личностный. 

 

23. Внутриличностный конфликт понимается как: 

1) конфликт, в котором в качестве конфликтующих сторон выступают социальные группы;  

2) конфликт, возникающий при столкновении противоположных мотивов, потребностей, интересов у 

одного и того же человека;  

3) ситуация противоречий, разногласий, столкновений между людьми;  

4) проблемная ситуация, возникающая на производстве в процессе деловых отношений. 

 

24. Каковы причины межличностных конфликтов? 

1) недостатки, связанные с организацией труда, нормирования, использования моральных и 

материальных стимулов; 

2) трудности и напряженность, связанные с межличностными отношениями 

 внутри коллектива; 

3) недоработки в сфере управленческой деятельности, подбора и расстановки кадров в соответствии 

с квалификацией и психологическими особенностям; 

4) все вышеназванные. 

 

25. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию взаимодействий, 

называются: 

1) конструктивными; 

2) деструктивными; 

3) реалистическими. 

 

26. Управление конфликтами — это: 

1) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 

2) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на процесс его динамики 

в интересах развития или разрушения той социальной системы, к которой имеет отношение данный 

конфликт; 

3) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения уровня напряженности 

между ними; 

4) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на процесс формирования 

адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в интересах снижения уровня 

напряженности между ними; 

5) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих. 

 

27. Содержание управления конфликтами включает: 

1) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, разрешение; 

2) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение; 

3) прогнозирование, регулирование, разрешение; 

4) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение; 

5) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, разрешение. 

 

28. Предпосылками разрешения конфликта являются: 

1) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в его разрешении, наличие 

необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта; 

2) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из конфликтующих сторон; 

3) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта, потребность субъектов 

конфликта в его разрешении, коллективная форма деятельности; 
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4) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная форма деятельности, 

лидерство в группе. 

 

29. Основными моделями поведения личности в конфликте являются: 

1) конструктивная, рациональная, деструктивная; 

2) компромисс, борьба, сотрудничество; 

3) рациональная, иррациональная, конформистская; 

4) конструктивная, деструктивная, конформистская; 

5) борьба, уступка, компромисс. 

 

30. Технологии рационального поведения в конфликте — это: 

1) совокупность способов психологической коррекции, направленной на обеспечение 

конструктивного взаимодействия конфликтов на основе самоконтроля своих эмоций; 

2) совокупность способов воздействия на соперника, позволяющих добиться реализации своих целей 

в конфликте; 

3) вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению 

у соперника намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями; 

4) поддержание высокой самооценки в переговорном процессе; 

5) спокойная реакция на эмоциональные действия соперника. 

 
2. Практико-ориентированные задания (оценка умений и навыков). 

 

Задание 1.  

 

Задание 2.  

 

Задание 3. 

 

Вопросы для собеседования 

 

          ТЕМА 1.Предмет, цели и задачи психологии саморазвития 

1. Понятие о саморазвитии как междисциплинарной категории.  

2. Философский подход к изучению саморазвития.  

3. Педагогический подход к изучению саморазвития.  

4. Психологический подход к изучению саморазвития.  

5. Ценность и ограничения саморазвития. 

6.  Соотношение понятий «развитие» и «саморазвитие». Определение понятия «саморазвитие».  

7. Показатели, основные характеристики и закономерности саморазвития человека. 

 

                 ТЕМА 2. Проблема саморазвития личности в отечественной и зарубежной 

психологии 

1. Понятие «аттитюд». Концепция М.Рокича: понятие «Я», ценности и аттитюды. Типология 

аттитюдов по М.Фишбейну (аттитюд к действию, аттитюд к объекту).  

2. Роль самоактуализации в работах А.Маслоу.  

3. Развитие Я-концепции в теории личности К.Роджерса.  

4. Роль судьбы и отношения к ней человека по В.Франклу.  

5. Понятие личностного роста в психологии саморазвития. Личностный рост или актуализация 

«Я» по К.Роджерсу. Взгляд А.Маслоу в понимании личностного роста. Личностный рост по 

В.Франклу. Понимание личностного роста К.Юнгом, А.Адлером, Э.Эриксоном, А.Менегетти. 

6. Основные подходы к изучению саморазвития в отечественной психологии. Б. Г. Ананьев о 

саморазвитие личности.  

7. Л. С. Выготский о саморазвитие личности.  

8. А. Н. Леонтьев о саморазвитие личности. С. Л. Рубинштейн о саморазвитие личности. 

9. В.В. Столин о проблеме «Я» в психологии.  

10. Самоотношение и личностный смысл «Я» по С.Р. Пантилееву.  
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11. Концепция отношений личности В.Н.Мясищева.  

12. Понятие «социальная установка» Д.М.Узнадзе.  

13. Механизмы регуляции социально ориентированного поведения в теории Ш.А.Надирашвили.  

14. Проблема саморегуляции, представленная Л.И.Анциферовой.  

15. Проблема активности личности, жизненной стратегии в трудах К.А.Абульхановой-Славской. 

 

                 ТЕМА 3.Саморазвитие как проявление субъектности человека  

1. Понятия субъекта, субъектности, субъектной позиции, субъектности развития, 

субъективности.  

2. Личность как инстанция, управляющая саморазвитием человека. 

3.  Сознание и самосознание как органы саморазвития человека.  

4. Активность как функция субъектности человека.  

5. Психологические механизмы саморазвития.   

 

               ТЕМА 4.Саморазвитие в контексте жизненного пути человека 

1. Понятие жизненного пути человека.  

2. Назначение саморазвития на жизненном пути человека.  

3. Жизнетворчество как стратегия жизни саморазвивающейся личности.  

4. Саморазвитие и зрелость личности. 

5.  Барьеры саморазвития. 

 

               ТЕМА 5.Саморазвитие личности как специфическая деятельность 

1. Психология деятельности. Виды деятельности. Структура деятельности. Саморазвитие как 

деятельность. 

2.  Характеристика целей саморазвития.  

3. Базовые  мотивы саморазвития.  

4. Жизненные принципы и жизненные ориентации как мотивирующие факторы саморазвития 

человека.  

5. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности и этапы его формирования.  

6. Основные «векторы» профессионального саморазвития. 

 

ТЕМА 6.Формы и средства саморазвития 

1. Самоутверждение. Самосовершенствование. Самоактуализация и самореализация. 

Саморазвитие и личностный рост.  

2. Общая характеристика самопознания как процесса. Цели и мотивы самопознания. 

Способы и средства самопознания. Результаты самопознания. Идентификация и рефлексия как 

механизмы самопознания. Барьеры самопознания.  

3. Принципы самопознания. Принцип интериоризации, принцип социального сравнения, 

принцип самоатрибуции, принцип смысловой интеграции.  

4. Сферы самопознания.Личностно-характерологические особенности; мотивационно-

ценностная сфера личности; эмоционально-волевая сфера личности; сфера способностей и 

возможностей; познавательная сфера личности; сфера внешнего облика; сфера особенностей 

темперамента; сфера отношений с другими людьми; сфера деятельности; сфера собственного 

жизненного пути.  

5. Области самопознания: сознание, бессознательное. Осознание архетипов по К.Юнгу. 

Модель Д.Лафта, Г.Инграма «Окно Джогари».  

6. Я-концепция – совокупность представлений о себе. Структура Я-концепции: Я-реальное, 

Я-идеальное, зеркальное «Я».  

7. Представление о себе, формирование самооценки. Значение Я-концепции в 

жизнедеятельности человека. 

8. Самообразование как средство саморазвития. Самовоспитание как средство саморазвития. 

Специфические психологические средства саморазвития 

 

 ТЕМА 7. Возрастные особенности саморазвития личности 
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1. Возрастные особенности развития самосознания и самопознания как необходимого условия 

саморазвития личности.  

2. Возрастные этапы саморазвития личности.  

3. Становление субъектной позиции и социальной активности как качественной характеристики 

саморазвития личности.  

4. Особенности форм саморазвития на разных этапах онтогенеза.  

5. Обобщенная характеристика саморазвития человека на различных возрастных этапах.   

 

 ТЕМА 8. Психолого-педагогическое сопровождение саморазвития личности 
1. Общая характеристика процесса психолого-педагогического сопровождения саморазвития 

личности.  

2. Педагогические технологии, ориентированные на саморазвития личности.   

3. Психологические  технологии, ориентированные на саморазвития личности.   

 

 

 

Примерная тематика рефератов 

 

ТЕМА 1. Предмет, цели и задачи психологии саморазвития. 
1. Философский подход к изучению саморазвития.  

2. Педагогический подход к изучению саморазвития.  

3. Психологический подход к изучению саморазвития.  

4. Самоопределение и самоактуализация личности. 

5. Ригидность и самореализация личности. 

6. Самоутверждение личности. 

7. Притязания, саморегуляция и удовлетворенность личности. 

8. Саморазвитие, становление внутреннего мира; 

9.  Значение самопознания в жизни человека; 

10.  О пользе и вреде самоанализа; 

11.  Самоотношение и личностный смысл «Я». 

 

 

                 ТЕМА 2. Проблема саморазвития личности в отечественной и зарубежной 

психологии 

 

1. Предпосылки выдвижения проблемы саморазвития личности в психологии.  

2. Современное состояние проблемы саморазвития личности в отечественной и  зарубежной 

психологии.  

3. Саморазвитие человека, его сущности и личности как центральная проблема в духовно-

ориентированных концепциях личности психологии XX в. 

4. Области самопознания: сознание, бессознательное (З.Фрейд, К.Юнг). 

5. Структура индивидуальности. 

6. Значение самопознания в психологии. 

7. Анализ исследования самосознания в психологии: У.Джемс.  

8. Анализ исследования самосознания в психологии И.С.Кон, 

9. Социальная идентичность в концепциях: В.А.Ядова, Т.С.Баранова, Ю.Л.Качанова. 

10. Личностная идентичность по Э.Эриксону. 

 

              ТЕМА 3.Саморазвитие как проявление субъектности человека. 

1. Понятия субъекта, субъектности, субъектной позиции, субъектности развития, 

субъективности.  

2. Личность как инстанция, управляющая саморазвитием человека. 

3.  Сознание и самосознание как органы саморазвития человека.  

4. Активность как функция субъектности человека 
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              ТЕМА 4.Саморазвитие в контексте жизненного пути человека 

1. Понятие жизненного пути человека в писхологии.  

2. Назначение саморазвития на жизненном пути человека.  

3. Жизнетворчество как стратегия жизни саморазвивающейся личности.  

4. Саморазвитие и зрелость личности. 

 

               ТЕМА 5.Саморазвитие личности как специфическая деятельность 

1. Психологические основы   мотивов саморазвития личности.  

2. Жизненные принципы и жизненные ориентации как мотивирующие факторы саморазвития 

человека.  

3. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности и этапы его формирования.  

4. Основные «векторы» профессионального саморазвития 

 

             ТЕМА 6.Формы и средства саморазвития 

1. Самоутверждение. Самосовершенствование. Самоактуализация и самореализация. 

Саморазвитие и личностный рост.  

2. Общая характеристика самопознания как процесса.  

3. Цели, мотивы, способы и средства самопознания.  

4. Результаты самопознания. Идентификация и рефлексия как механизмы самопознания. 

Барьеры самопознания.  

5. Сферы самопознания. 

6. Понятие Я-концепции в структуре личности. 

7. Я-концепция в различных психологических теориях 

8. Исследование мотивации профессионального развития. 

9. Профессиональная самооценка. 

10. Я-концепция и тенденции профессионально-личностного развития. 

11. Развитие личности в процессе профессионализации. 

12. Определение направленности личности (ориентационная анкета Б.Басса). 

13. Тренинг личностного роста. 

 

 ТЕМА 7. Возрастные особенности саморазвития личности 

1. Особенности развития самосознания в раннем возрасте. 

2. Особенности развития самосознания в дошкольном возрасте. 

3. Особенности развития самосознания в младшем школьном и в подростковом возрастах. 

4. Особенности развития самосознания в юности. 

5. Развитие субъективной реальности от рождения до 18 лет. 

6. Сферы самопознания и саморазвития во взрослости. 

7. Развитие субъективной реальности от 17 до 62… лет. 

8. Особенности саморазвития в ранней, средней и поздней взрослости. 

9. Проблема саморазвития в периодизации Э.Эриксона. 

10.  

 

 ТЕМА 8. Психолого-педагогическое сопровождение саморазвития личности 

 

1. Педагогические технологии, ориентированные на саморазвития личности.   

2. Психологические  технологии, ориентированные на саморазвития личности.   

3. Самоменеджмент. Диагностика способности к самоуправлению. 

4. Время в жизни человека. 

5. Жизненные перспективы личности и организация времени. 

6. Анализ «поглотителей» времени. 

7. Техника самоменеджмента. 

8. Система планирования времени. 

9. Методика разработки личных жизненных планов. 

10. Возможности социально-психологического тренинга в саморазвитии личности. 

11. Методы преодоления жизненных кризисов и развития эмоциональной устойчивости; 
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12. Профессиональная компетентность и пути самосовершенствования в профессиональной 

области  

13. Развитие творческого потенциала личности 

14.  Личностное самоуправление и эмоциональное подкрепление как факторы 

жизненных успехов. 

 

Пример творческого задания 

 

Задание 1. На основе изученной по теме литературы составьте модель саморазвития 

современного специалиста.  Составьте личный план собственного профессионального 

развития, опираясь на предложенные ниже вопросы для письменного самоанализа. 

Общая характеристика 

1. Каковы Ваши сильные и слабые стороны? 

2. Умеете ли Вы ладить с людьми? 

3. К чему Вы стремитесь? Куда Вы идете? 

4. Что Вы знаете, и каких знаний Вам не хватает? 

5. Что Вы умеете, и чему еще предстоит научиться? 

6. Каковы ваши потребности 

7. Для Вас важна репутация, положение? 

8. Для Вас более важно материальное благосостояние? 

9. Насколько для Вас важны авторитет и власть? 

10. Важно ли для Вас ощущать себя победителем? 

11. Какое место Вы отводите в своей жизни семье, любви? 

12. Любите ли Вы работать в команде или вам легче работать одному? 

13. Действительно ли Вы четко осознаете свою цель? Запишите ее одной фразой. 

14. Вы любите постоянно быть в центре внимания? 

15. Вам легче общаться с предметами или людьми? 

16. Опишите свой характер: 

17. Опишите свои отличительные признаки, черты своего характера. 

18. Кто Вы: ведущий или ведомый? 

19. Что может позволить вам выделиться? 

20. Совпадает ли ваше мнение о себе с тем, как вас видят другие люди? 

21. Какие Ваши основные успехи на предыдущем месте работы или во время учебы? 

22. Чем Вы больше всего гордитесь? 

23. Как Вы достигли этих успехов? 

24. Как они могут повлиять на Ваше продвижение вперед? 

25. Вспомните своих друзей. Почему Вы выбрали именно их? 

26. С какими руководителями Вам легко работать, а с какими трудно и почему? 

27. Как особенности вашей личности могут повлиять на выбор организации, в которой Вы бы 

хотели работать?  

28. Какие из совершенных ошибок оказали на Вас решающее действие? 

29. Чему Вы научились на этих ошибках? 

30. Какие у Вас были разочарования и почему они возникали? 

31. Достигали ли Вы поставленных перед собой целей? 

32. Эти цели были реалистичны? 

33. Какое у Вас хобби? 

34. Какие черты Вашего характера могут помешать Вам развитии? 

35. Можете ли Вы изменить те качества, которые мешают Вам подняться на Олимп? 

 

 Задание 2. Ответьте на вопрос теста и на основании результата сделайте вывод о пути 

собственного саморазвития 

Анализ своих ограничений 

Тест оценивает 11 потенциальных ограничений: 

1. Неумение управлять собой: неспособность в полной мере использовать свое время, 

энергию, умения; неспособность справляться со стрессами современной жизни управленца. 
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2. Размытость личных ценностей: отсутствие ясного понимания своих личных ценностей; 

наличие ценностей, не соответствующих условиям современной деловой и частной жизни. 

3. Смутные личные цели: отсутствие ясности в вопросе о целях своей личной или деловой 

жизни; наличие целей, несовместимых с условиями современной работы и жизни. 

4. Остановленное саморазвитие: отсутствие настроенности и восприимчивости к новым 

ситуациям и возможностям. 

5. Недостаточность навыка решать проблемы: отсутствие стратегии, необходимой в 

принятии решений, а также способности решать современные проблемы. 

6. Недостаток творческого подхода: отсутствие способностей генерировать достаточно 

новых идей; неумение использовать новые идеи. 

7. Неумение влиять на людей: недостаточная способность обеспечивать участие и помощь 

со стороны окружающих или влиять на их решения. 

8. Недостаточное понимание особенностей управленческого труда: недостаток понимания 

мотивации работников; устаревшие, негуманные или неуместные представления о роли 

руководителей. 

9. Слабые навыки руководства: отсутствие практических способностей добиваться 

результата от работы подчиненных. 

10. Неумение обучать: отсутствие способности обучать или же помогать другим развивать и 

расширять свои возможности. 

11. Низкая способность формировать коллектив: неспособность содействовать развитию и 

повышению эффективности рабочих групп и коллективов. 

Процедура работы с тестом 
Прежде, чем приступать к тесту, прочитайте инструкцию. Старайтесь подходить к каждому 

утверждению теста по отдельности, но слишком долго не думайте, отложите анализ до окончания 

всего теста. 

По завершении теста тщательно обдумайте свои результаты и наметьте пути снятия своих 

ограничений. 

На весь тест отводится примерно 20 минут и затем еще 40 минут на обдумывание и 

обсуждение. 

Инструкция по выполнению теста 
На следующих страницах вы найдете 110 утверждений, описывающих возможности, которые 

могут быть или отсутствовать у вас, как у руководителя. Прочитайте каждое утверждение и 

перечеркните квадрат с соответствующим номером в таблице ответов, если вы чувствуете, что оно 

справедливо по отношению к вам. Последовательно проработайте весь вопросник; если какой-либо 

вопрос вызывает у вас сомнения, подумайте над ним и ответьте как можно более правдиво. Отвечая 

на вопросы, будьте максимально искренними. 

 

1. Я хорошо справляюсь с трудностями, свойственными моей учебе и будущей работе. 

2. Мне ясна моя позиция по принципиально важным вопросам 

3. Когда нужно принимать важные решения о моей жизни, я действую решительно 

4. Я вкладываю значительные усилия в свое развитие 

5. Я способен эффективно решать проблемы 

6. Я часто экспериментирую с новыми идеями, испытывая их 

7. Мои взгляды обычно принимаются во внимание сокурсниками, и я часто влияю на то, какие 

решения они принимают 

8. Я понимаю принципы, которые позволяют мне управлять другими людьми 

9. Мне будет нетрудно добиться эффективной работы подчиненных 

10. Я считаю себя хорошим наставником  

11. Я хорошо провожу порученные мне мероприятия 

12. Я забочусь о своем здоровье 

13. Я иногда прошу других высказаться о моих основных подходах к жизни, учебе и работе 

14. Если бы меня спросили, я, безусловно, смог бы описать, что я хочу сделать в своей жизни. 

15. Я обладаю значительным потенциалом для дальнейшего обучения и развития 

16. Мой подход к решению проблем систематизирован 

17. Обо мне можно сказать, что я нахожу удовольствие в переменах 
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18. Я обычно успешно воздействую на других людей 

19. Я убежден, что исповедую подходящий стиль управления другими людьми 

20. Мои сокурсники полностью поддерживают любые мои инициативы в общественной жизни 

21. Я буду вкладывать много сил в развитие моих подчиненных 

22. Я считаю, что развитие эффективности рабочих групп важно и для собственной 

эффективности в работе 

23. Я готов, если нужно, идти на непопулярные  методы 

24. Я редко предпочитаю более легкое решение тому, которое, как я знаю, является верным 

25. Моя работа и личные цели во многом взаимно дополняют друг друга 

26. Моя учеба и профессиональная жизнь часто сопровождается волнениями 

27. Я регулярно пересматриваю цели моей учебы и работы 

28. Мне кажется, многие менее изобретательны, чем я 

29. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее 

30. Я сам начинаю обсуждение моих слабостей и сильных сторон, я заинтересован в обратной 

связи в этой сфере 

31. Мне удается создать хорошие отношения с сокурсниками 

32. Я буду посвящать достаточно времени оценке того, что нужно для развития подчиненных 

33. Я понимаю, как можно увеличить эффективность рабочих групп 

34. Я эффективно распределяю свое время 

35. Я обычно тверд в принципиальных вопросах 

36. При первой возможности я стараюсь объективно оценить свои достижения 

37. Я постоянно стремлюсь к новому опыту 

38. Я справляюсь со сложной информацией квалифицированно и четко 

39. Я готов пройти период с непредсказуемыми результатами ради испытания новой идеи 

40. Я бы описал себя как человека, уверенного в себе 

41. Я верю в возможность изменения отношения людей к их работе 

42. В будущем я приложу все усилия, чтобы мои подчиненные делали все возможное для 

организации 

43. Я планирую регулярно проводить оценку работы своих подчиненных 

44. Я работаю над созданием атмосферы открытости и доверия в учебной группе 

45. Учеба в университете не оказывает негативного влияния на мою частную жизнь 

46. Я редко поступаю вразрез с моими убеждениями 

47. Моя учеба вносит важный вклад в получение удовольствия от жизни 

48. Я постоянно стремлюсь к установлению обратной связи с окружающими по поводу моей 

учебы и способностей 

49. Я хорошо составляю планы 

50. Я не теряюсь и не сдаюсь, если решение не находится сразу 

51. Мне относительно легко удается устанавливать взаимоотношения с окружающими 

52. Я понимаю что заинтересовывает людей в хорошей работе 

53. Я успешно справляюсь с передачей полномочий 

54. Я способен устанавливать обратные связи с моими сокурсниками и преподавателями и 

стремлюсь к этому 

55. Между моим студенческим коллективом и другими коллективами в организации существуют 

отношения здорового сотрудничества 

56. Я не позволяю себе перенапрягаться на учебе 

57. Время от времени я тщательно пересматриваю свои личные ценности 

58. Для меня важно чувство успеха 

59. Я принимаю вызов с удовольствием 

60. Я регулярно оцениваю свою учебу и успехи 

61. Я уверен в себе 

62. Я в общем влияю на поведение окружающих 

63. Руководя людьми, я подвергаю сомнению устоявшиеся подходы 

64. Я поощряю эффективно работающих людей 

65. Я считаю, что важная часть работы руководителя (организатора) состоит в проведении 

консультаций для подчиненных 
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66. Я считаю, что руководителям не обязательно постоянно быть лидерами в своих коллективах 

67. В интересах своего здоровья я контролирую то, что я ем и пью 

68. Я почти всегда действую в соответствии со своими убеждениями 

69. У меня хорошее взаимопонимание с однокурсниками 

70. Я часто думаю над тем, что не дает мне быть более эффективным в учебе, и действую в 

соответствии со сделанными выводами 

71. Я сознательно использую других для того, чтобы облегчить решение проблем 

72. Я могу руководить людьми, имеющими высокие инновационные способности 

73. Мое участие в собраниях обычно удачно 

74. Я разными способами добиваюсь того, чтобы люди из моего коллектива были заинтересованы 

в выполнении заданий, поручений 

75. У меня редко бывают настоящие проблемы в отношениях с окружающими (особенно, если я 

ими должен руководить) 

76. В будущем я не позволю себе упустить возможности для развития подчиненных 

77. Я буду добиваться того, чтобы те, кем я буду руководить, ясно понимали цели работы 

коллектива 

78. Я в целом чувствую себя энергичным и жизнерадостным 

79. Я изучал влияние моего развития на мои убеждения 

80. У меня имеется четкий план личной карьеры 

81. Я не сдаюсь, когда дела идут плохо 

82. Я уверенно чувствую себя, возглавляя занятия по решению проблем 

83. Выработка новых идей не составляет для меня труда. 

84. Мое слово не расходится с делом 

85. Я считаю, что подчиненные должны оспаривать управленческие решения. 

86. Я планирую вкладывать достаточные усилия в определение ролей и задач моих подчиненных. 

87. В будущем я буду стремиться к тому, чтобы мои подчиненные развивали необходимые им 

навыки. 

88. Я располагаю навыками, необходимыми для создания эффективных рабочих групп. 

89. Мои друзья подтвердят, что я слежу за своим благосостоянием. 

90. Я рад обсуждать с окружающими свои убеждения. 

91. Я обсуждаю с окружающими свои долгосрочные планы. 

92. «Открытый и легко приспосабливающийся» – это хорошее описание моего характера. 

93. Я придерживаюсь в целом последовательного подхода к решению проблем. 

94. Я спокойно отношусь к своим ошибкам, не расстраиваясь из-за них. 

95. Я умею слушать других. 

96. Мне хорошо удается распределить работу между окружающими. 

97. Я убежден, что в трудной ситуации мне обеспечена полная поддержка тех, кем я руковожу 

или даю советы. 

98. Я способен давать хорошие советы. 

99. Я постоянно стараюсь улучшить работу моих подчиненных. 

100. Я знаю, как справляться со своими эмоциональными проблемами. 

101. Я сопоставлял свои ценности с ценностями организации в целом 

102. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь 

103. Я продолжаю развивать и наращивать свой потенциал 

104. У меня сейчас не больше проблем, и они не более сложны, чем год назад 

105. В принципе я ценю нешаблонное поведение на учебе или работе 

106. Люди серьезно относятся к моим взглядам 

107. Я уверен в эффективности моих методов управления другими людьми 

108. Я сделаю все возможное, чтобы мои подчиненные с уважением относились ко мне как 

к руководителю 

109. Я считаю важным, чтобы кто-нибудь еще мог справиться с моей работой 

110. Я уверен в том, что в группе можно достичь большего, чем порознь 
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Таблица ответов для теста 
В таблице, изображенной здесь, 110 клеток, пронумерованных в соответствии с номерами 

утверждений теста. Если вы считаете, что утверждение в целом верно, перечеркните 

соответствующую клетку. В противном случае оставьте клетку пустой. 

Сначала заполните первую строчку и т.д. Будьте внимательны, не пропуская утверждений. 

 

A D C D E F G H I J K 

1 2 3 4 5 6 7 8 99 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

 

Проработав все 110 утверждений, подсчитайте число перечеркнутых клеток в столбцах и запишите 

число в соответствующей клетке итога; затем переходите к таблице подсчета результатов. 

 

Итого: 

Таблица результатов теста 
Инструкция 

Впишите соответствующие числа из итога таблицы ответов в первый столбец  («Ваш 

результат») приводимой здесь таблицы. 

Заполните столбец «Ранг», придавая наивысшему результату первого столбца ранг 1, второму – 

2 и так далее. Наименьший результат получит ранг 11. 

Заполните столбец «обратный ранг», придавая наименьшему результату ранг 1 и так далее. 

Наивысший результат получит ранг 11.  

 

Ваш результат Сильные 

стороны 

Ранг Обратный 

ранг 

Ограничения  

А Способность управлять 

собой 

Неумение управлять собой 

В Четкие ценности Размытость личных 

ценностей 

С Четкие личные цели Смутные личные цели 

D Продолжающееся 

саморазвитие 

Остановленное саморазвитие 

E Хорошие навыки решения 

проблем 

Недостаточность навыка 

решать проблемы 

F Творческий подход Недостаток творческого 

подхода 

G Умение влиять на 

окружающих 

Неумение влиять на людей 

H Понимание особенностей  

управленческого труда 

Недостаточное понимание 

особенностей 

управленческого труда 

I Способность руководить Недостаток способности 

руководить 

J Умение обучать Неумение обучать 

K Умение наладить групповую 

работу 

Низкая способность 

формировать коллектив 
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Заполните итоговые таблички. В табличке «личные достоинства» содержатся области, в которых вы почти 

не имеете трудностей, в табличке «личные ограничения» - области, требующие первоочередного развития. 

Таблички итогов 
Впишите номер 1, 2, 3 из столбца «Ранг» и столбца «Обратный ранг» 

Мои сильные стороны Мои ограничения 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

1.  

2. 

3 

 

 

 

Пример кейс-задач 

 

 

       Задача1. На основе приведенного фрагмента дайте характеристику «образу мира» 

(когнитивной карте, модели универсума и т.п.) человека. 

Будучи активной инстанцией сознания, «образ мира» несводим к функциям памяти, актуализации 

прошлого опыта при решении определенных когнитивных задач. Здесь действует не только линия объект—

субъект, но и линия субъект—объект, определяющая на основе опережающего отражения именно то, что 

человек может отобрать для присвоения в окружающей действительности. Модусом своего существования 

«образ мира» имеет непрерывное движение от субъекта на мир, развиваясь и функционируя как целостное 

образование. Сформировавшись в онтогенезе, «образ мира» становится в каком-то смысле «порождающей 

моделью» действительности. Как пишет В. К. Вилюнас, «именно глобальная локализация отражаемых 

явлений в «образе мира», обеспечивающая автоматизированную рефлексию человеком того, где, когда, что и 

зачем он отражает и Делает, составляет конкретно-психологическую основу осознанного характера 

психического отражения у человека. Осознавать — это значит отражать явление «прописанным» в главных 

системообразующих параметрах «образа мира» и иметь возможность в случае необходимости уточнить 

его более детальные свойства и связи». 

 

Задача 2. В настоящее время разрабатываются теории, в которых мозг рассматривается как 

самопрограммируемый суперкомпьютер. Согласны ли вы с такими подходами и почему? 

Прокомментируйте приведенные фрагменты и сформулируйте свое отношение к этим идеям. 

1. И. 3. Цехмистро в работе «Поиски квантовой концепции физических оснований сознания» 

разрабатывает идею о мозге как суперкомпьютере. В качестве носителей кодов (регуляторов) 

верхнего уровня (например, совести и т.п.) мозг, как суперсистема, содержит паттерны, которые 

могут взаимно исключать друг друга, самоподдерживаться, быть нейтральными. Каждый из этих 

кодов осуществляет верхнеуровневый контроль над нижнеуровневым процессорным центром, 

который в свою очередь контролирует функционирование тела и, кроме того, отвечает за создание 

новых кодов верхнего уровня. Эти новые коды конструируются мозговыми процессорами в согласии 

с причинными квантово-механическими законами на локализованных персональных данных, т.е. 

каждый новый код образуется (в соответствии с директивами от текущего верхнеуровневого кода) 

путем интегрирования информации, идущей от внешних стимулов и от 

блоков кодирования, хранящих ее в своей памяти. Этот причинный процесс конструирования с 

необходимостью создает, в соответствии со свойствами квантово-теоретических законов, не 

один новый код, а суперпозицию многих, с их собственными квантовомеханическими весами. 

Личностное, человеческое мышление создает образ физического мира путем выбора одного кода из 

множества суперпозированных кодов. Этот выбор почти полностью определяется действием 

общих квантово-теоретических законов в условиях локализованных личных данных. Таким образом, 

процесс селекции управляющих программ личностного поведения даже с точки зрения квантовой 

механики имеет как причинно-личностный, так и стохастически-неперсональный аспект. 

2. Э. Морэн в статье «Дух и мозг» предлагает рассматривать мозг как гигантскую 

«мегавычислительную» систему, используя для объяснения ее функционирования термины «язык», 

«понятия», «логика». С помощью этих средств «машина мозга» способна развивать и 
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преобразовывать «вычисления» в «размышления», в ткань человеческой мысли: «Сознание 

реагирует на условия своего образования и потенциально способно контролировать и доминировать 

над тем, что его производит, и распространять свой контроль за эти пределы (как йоги, которые 

сознательно контролируют биение своего сердца)». Сознание через эту связь как бы присутствует в 

вычислениях, приводящих в действие каждую клетку, будь то клетка печени, сердца или нервов; в 

межполивычислении, которое обеспечивает организаторскую межполиклеточную деятельность; в 

возникновении возникновения возникновений, осуществляющих появление но- 

вых качеств на каждом уровне качеств, становящихся основой для развития высших уровней. «И 

тогда, — пишет Э. Морэн, — из специфических и дифференцированных межполивычислении, 

происходящих в невроцеребральном аппарате, развиваются вычисления вычислений, петлевые меж 

вычисления, в которых химико-электрические процессы, кодирование, коммуникации, вычисления 

и, наконец, размышления взаимно генерируют друг друга и производят в этом же самом процессе 

рекурсивную, организационно-производительную целостность мозг—дух. Исходя из этого, 

можно понять медитации, трансформации, метаморфозы, которые производят в единой цепи и 

молекулярные взаимодействия, и ассоциации идей». 

 

Задача 3 . Проанализируйте приведенные ситуации и определите локус контроля их героев. 

1. Десятилетний Славик в слишком оживленной игре со сверстниками разорвал новую куртку. Маме он 

объяснил случившееся тем, что его на перемене «толкнул хулиган, из-за чего он отлетел к стене, сильно 

ушибся, да еще и напоролся на гвоздь». 

2. Девятиклассник Игорь, посланный учителем на городскую олимпиаду по математике как лучший 

ученик, получил оценку ниже, чем ожидал. Он тяжело переживал, что его знаний и талантов оказалось 

недостаточно для решения предложенных задач. На вопросы о причинах своего «провала» Игорь отвечал, что 

ему не хватило времени, чтобы «дописать» оригинальное решение одной из задач: он не хотел решать ее 

стандартным способом, а хотел предложить нечто принципиально новое, но не успел. 

3. Андрей Сергеевич, от которого ушла жена, считает, что он вообще зря женился: с ним не способна 

ужиться ни одна женщина, так как он всецело поглощен любимой работой, изобретательством, философией и 

коллекционированием марок. 

4. Витя уже в который раз опаздывает на свидание к Даше: то он забудет выключить газ на кухне и ему 

приходится возвращаться; то он попадает в пробку на дороге; то приходится вызывать слесаря, потому что 

прорвало трубу; то он забывает, что у него в этот день есть четвертая пара. 

5. Вчера Вовочка до позднего вечера играл с Кирюшей в суперинтендо, поэтому ботанику выучить не 

успел. Естественно, на уроке его спросили, и он принес из школы двойку. Маме же он долго и возмущен- 

но доказывал, потрясая учебником, что его спросили то, что на сегодня не задавали. 

6. Антон Иванович на день Восьмого марта решил подарить своей секретарше Инночке будильник. Она 

часто опаздывает на работу и всякий раз обвиняет в этом будильник, который «хочет — звонит, хочет — не 

звонит». 

7. Василий Петрович всю ночь просидел над ответственным проектом, но так и не смог найти 

удовлетворительное решение проблемы. К утру он принял решение отказаться от работы, хотя рассчитывал 

на заработанные деньги купить жене сапоги. 

8. Пенсионерка Мария Ивановна, получив пенсию, решила на радостях побаловать себя кусочком 

копченой колбасы. В магазине продавщица Роза Семеновна обвесила ее на сто граммов. Когда осмелевшая от 

возмущения Мария Ивановна обратила внимание Розы Семеновны на этот факт, она была атакована 

дружным отрядом продавщиц гастрономического отдела и стоящими позади нее покупателями, после чего 

красная от стыда вышла из магазина без покупки, проклиная себя за то, что вообще связалась с продавщицей 

«по пустяку» и осталась и без колбасы, и без ощущения праздника в душе. 

9. Нарушивший правила проезда на остановке общественного транспорта нетрезвый водитель сбил 

спешащего к трамваю Ивана Гавриловича, 1915 года рождения, из-за чего последний попал в больницу с 

переломом ноги. Лежа на больничной койке, Иван Гаврилович в который раз пожалел о том, что не зашел в 

булочную на остановке, что позволило бы ему уехать следующим трамваем, но сохранить здоровье. 

10. Владимира Яковлевича, на которого всегда можно взвалить груз сверхурочной работы, 

ответственность за принятие решения, замещение заболевших сотрудников, несмотря на двадцать лет 

безупречной работы, никак не повышают по службе. После каждого отказа Владимир Яковлевич удваивает, 

утраивает трудовые усилия, считая, что отказывают ему справедливо и по сравнению с коллегами ему еще 

далеко до высот профессионального мастерства. 
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Формы интерактивных занятий  

При изучении дисциплины «Психология саморазвития» предусмотрено проведение 

практических занятий в интерактивной форме. 

Основной целью интерактивного занятия является развитие навыков усвоения больших 

массивов информации, умения вычленять из нее главное, ставить правильно вопросы 

разного плана. 

Структура семинара: 

1. Распределение студентов по подгруппам 

2. Предложение списка проблемных вопросов (изложены в задании) 

3. Обсуждение в группе и подготовка выступления 

4. От группы выделяется один докладчик, а остальные студенты подгруппы отвечают на 

вопросы, заданные преподавателем или студентами других подгрупп.  

5. В конце занятия преподаватель подводит итоги и оценивает работу студентов (оценка 

может интегрироваться с учетом мнений студентов). 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие о саморазвитии как междисциплинарной категории.  

2. Философский подход к изучению саморазвития.  

3. Педагогический подход к изучению саморазвития.  

4. Психологический подход к изучению саморазвития.  

5. Ценность и ограничения саморазвития. Соотношение понятий «развитие» и «саморазвитие». 

Определение понятия «саморазвитие».  

6. Показатели, основные характеристики и закономерности саморазвития человека. 

7. Зарубежные подходы к изучению проблемы саморазвития. Понятие «аттитюд». Концепция 

М.Рокича: понятие «Я», ценности и аттитюды. Типология аттитюдов по М.Фишбейну 

(аттитюд к действию, аттитюд к объекту).  

8. Роль самоактуализации в работах А.Маслоу.  

9. Развитие Я-концепции в теории личности К.Роджерса.  

10. Роль судьбы и отношения к ней человека по В.Франклу. 

11. Понятие личностного роста в психологии саморазвития.  

12. Личностный рост или актуализация «Я» по К.Роджерсу. Взгляд А.Маслоу в понимании 

личностного роста. Личностный рост по В.Франклу. Понимание личностного роста К.Юнгом, 

А.Адлером, Э.Эриксоном, А.Менегетти. 

13. Основные подходы к изучению саморазвития в отечественной психологии. Б. Г. Ананьев о 

саморазвитие личности.  

14. Л. С. Выготский о саморазвитие личности. 

15. А. Н. Леонтьев о саморазвитие личности. С. Л. Рубинштейн о саморазвитие личности. 

16. В.В. Столин о проблеме «Я» в психологии. Самоотношение и личностный смысл «Я» по С.Р. 

Пантилееву.  

17. Концепция отношений личности В.Н.Мясищева. 

18. Понятие «социальная установка» Д.М.Узнадзе.  

19. Механизмы регуляции социально ориентированного поведения в теории Ш.А.Надирашвили. 

Проблема саморегуляции, представленная Л.И.Анциферовой.  

20. Проблема активности личности, жизненной стратегии в трудах К.А.Абульхановой-Славской. 

21. Понятия субъекта, субъектности, субъектной позиции, субъектности развития, 

субъективности. Личность как инстанция, управляющая саморазвитием человека.  

22. Сознание и самосознание как органы саморазвития человека. Активность как функция 

субъектности человека.  

23. Психологические механизмы саморазвития.   
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24. Понятие жизненного пути человека. Назначение саморазвития на жизненном пути человека. 

Жизнетворчество как стратегия жизни саморазвивающейся личности.  

25. Саморазвитие и зрелость личности. Барьеры саморазвития. 

26. Психология деятельности. Виды деятельности. Структура деятельности. Саморазвитие как 

деятельность. Характеристика целей саморазвития.  

27. Базовые  мотивы саморазвития.  

28. Жизненные принципы и жизненные ориентации как мотивирующие факторы саморазвития 

человека.  

29. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности и этапы его формирования. 

Основные «векторы» профессионального саморазвития. 

30. Самоутверждение. Самосовершенствование. Самоактуализация и самореализация.  

31. Саморазвитие и личностный рост.  

32. Общая характеристика самопознания как процесса. Цели и мотивы самопознания. Способы и 

средства самопознания.  

33. Результаты самопознания. Идентификация и рефлексия как механизмы самопознания. 

Барьеры самопознания.  

34. Принципы самопознания. Принцип интериоризации, принцип социального сравнения, 

принцип самоатрибуции, принцип смысловой интеграции.  

35. Сферы самопознания.Личностно-характерологические особенности; мотивационно-

ценностная сфера личности; эмоционально-волевая сфера личности; сфера способностей и 

возможностей; познавательная сфера личности; сфера внешнего облика; сфера особенностей 

темперамента; сфера отношений с другими людьми; сфера деятельности; сфера собственного 

жизненного пути.  

36. Области самопознания: сознание, бессознательное.  

37. Осознание архетипов по К.Юнгу. Модель Д.Лафта, Г.Инграма «Окно Джогари».  

38. Я-концепция – совокупность представлений о себе. Структура Я-концепции: Я-реальное, Я-

идеальное, зеркальное «Я». Представление о себе, формирование самооценки. Значение Я-

концепции в жизнедеятельности человека. 

39. Самообразование как средство саморазвития. Самовоспитание как средство саморазвития. 

Специфические психологические средства саморазвития 

40. Возрастные особенности развития самосознания и самопознания как необходимого условия 

саморазвития личности.  

41. Возрастные этапы саморазвития личности. Становление субъектной позиции и социальной 

активности как качественной характеристики саморазвития личности.  

42. Особенности форм саморазвития на разных этапах онтогенеза. Обобщенная характеристика 

саморазвития человека на различных возрастных этапах.   

43. Общая характеристика процесса психолого-педагогического сопровождения саморазвития 

личности.  

44. Педагогические технологии, ориентированные на саморазвития личности.   

45. Психологические  технологии, ориентированные на саморазвития личности.   

 

 

В данном разделе РПД приведены типовые задания для проведения текущего контроля 

успеваемости студентов. Полный перечень заданий содержится в учебно-методическом комплексе 

по дисциплине. 

 

Типовые вопросы на зачёт с оценкой, аналогично очной форме обучения 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология : учебник ; ВО - Бакалавриат/Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, факультет психологии. - Москва:ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019. - 332 с. - URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1009054.  
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2. Исаченко И.И. Основы самоменеджмента : Учебник; ВО - Бакалавриат/Московский 

государственный университет печати им. Ивана Федорова. - Москва:ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 312 с. - URL: http://new.znanium.com/go.php?id=673030.  

3. Караванова Л.Ж. Психология : Учебное пособие ; ВО - Бакалавриат/Российский университет 

дружбы народов. - Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 264 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=1091842.  

4. Лимонова О.О. Этика и психология профессиональной деятельности : учеб.-метод. пособие/О. О. 

Лимонова ; СтГАУ. - Ставрополь:АГРУС, 2018.  

5. Резник С.Д. Персональный менеджмент : Учебник; ВО - Бакалавриат/Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства; Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 590 с. - URL: http://new.znanium.com/go.php?id=858508. 

6. Ступницкий В.П. Психология : Учебник ; ВО - Бакалавриат/Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова. - Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 

516 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=1092990.  

7. Тарасова С.И. Практическая психодиагностика : учебное пособие/С. И. Тарасова ; СтГАУ. - 

Ставрополь:АГРУС, 2018. - 1,95 МБ  

8. Тарасова С.И. Психодиагностика профессионально важных свойств и деловых качеств : учебное 

пособие/С. И. Тарасова ; СтГАУ. - Ставрополь:АГРУС, 2018. - 1,52 МБ 

 

Дополнительная литература: 

1. Егидес А.П. Психология конфликта : учебное пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, 

Специалитет. -Москва:Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. - 320 

с. - URL: http://new.znanium.com/go.php?id=451312. 

 

2. Кови Стивен Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития 

личности : Аспирантура. - Москва:ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 378 с. - URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=923768. 

3. Немов Р.С. Психология : учебник для бакалавров для студентов вузов по непсихол. 

специальностям/Р. С. Немов. - М.:Юрайт, 2013. - 639 с. 

4. Павлова Л.Г. Коммуникативная эффективность делового общения : Монография. -Москва: 

Издательский Центр РИОР, 2016. - 169 с. - URL: http://new.znanium.com/go.php?id=519225. 

5. Столяренко Л. Д. Психология и педагогика : учеб. пособие для бакалавров/Л. Д. Столяренко, В. 

Е. Столяренко. - М.:Юрайт, 2012. - 671 с. 

6. Тарасова С.И. Практикум по психолого-педагогическим технологиям /С. И. Тарасова ; СтГАУ. - 

Ставрополь: АГРУС, 2017. - 923 КБ 

7. Шалунова М. Личная эффективность : сборник научных трудов. - Москва:ООО "Альпина 

Паблишер", 2016. - 218 с. - URL: http://new.znanium.com/go.php?id=914158. 

 

Список литературы верен ___________________________________________М.В. Обновленская 

 

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в 

соответствии с профилем ОП. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.  http://psychology.net.ru/   Мир психологии 

2. http://psyjournals.ru/  Портал психологических изданий 

3. http://voppsy.ru/index.htm Журнал «Вопросы психологии» 

4. https://www.psychology.ru/ Портал по психологии 

5. http://www.iworld.ru/book.phtml?978546901196 

6. http://lib.vvsu.ru/books/servis/ 

7. http://www.iqlib.ru/book/preview/7E5F689E2C4646F3BB2BD0179EBD28B6 

8. http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://new.znanium.com/go.php?id=858508
http://psychology.net.ru/
http://psyjournals.ru/
http://voppsy.ru/index.htm
https://www.psychology.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1.Общие положения 

 Данная дисциплина, формирующаяся на стыке социального и гуманитарного знания о человеке и 

обществе, изучающая культуру как целостность и специфическую функцию, как способ 

существования. Она является составляющей социально-гуманитарного цикла в системе подготовки 

бакалавров всех направлений. Ее изучение в вузе является важным этапом процесса формирования 

личности студента. Вместе с тем, дисциплина имеет не только социальную, но и гуманитарную 

составляющую в своем предметном поле, способствует осмыслению человеком своего места в 

обществе, что придает личности внутреннюю устойчивость, помогает в выборе ценностных 

ориентиров, облегчает процессы межличностного взаимодействия.   

Изучение данной дисциплины способствует определению и развитию психолого-

педагогических и социально-политических приоритетов.  

Цели и задачи методических указаний - улучшение качества и оптимизация учебной 

деятельности студентов при изучении данной дисциплины, обучение их различным видам  

самообразования и научной организации умственного труда. 

Данные методические рекомендации нацелены на формирование компетенции будущих 

профессионалов в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе, с 

использованием современных средств коммуникации, включая ресурсы Интернета; на повышение 

мотивации студентов к профессиональной деятельности.  

Изучение курса в силу специфики самого предмета науки требует организации активной 

познавательной деятельности студентов. Методические указания как форма организации учебной 

деятельности отвечает этим требованиям, позволяет обеспечивать связь теории с практикой. 

2. Основная часть 

2.1 Советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение 

дисциплины  

Планирование – важнейшая черта человеческой деятельности, один из характерных, 

обязательных признаков человеческого труда. Для организации сложной учебной деятельности 

очень эффективным является использование средств, напоминающих о стоящих перед нами задачах, 

их последовательности выполнения. Такими средствами могут быть мобильный телефон, имеющий 

программу органайзера, включающего будильник, календарь и список дел; таймеры, напоминающие 

о выполнении заданий, компьютерные программы составления списка дел, выделяющие срочные и 

важные дела. 

Составление списка дел – первый шаг к организации времени. Список имеет то преимущество, 

что позволяет видеть всю картину в целом. Упорядочение, классификация дел в списке – второй шаг 

к организации времени. 

Регулярность – первое условие поисков более эффективных способов работы. Рекомендуется 

выбрать один день недели для регулярной подготовки по дисциплине. Регулярность не просто 

позволяет подготовиться к делу, она создает настрой на это дело, позволяет выработать правила 

выполнения дела (например, сначала проработка материала лекции, учебника, чтение 

первоисточника, затем выделение и фиксирование основных идей в тетради). 

Чтобы облегчить выполнение заданий, необходимо определить временные рамки. 

Еженедельная подготовка требует временных затрат. Четкое фиксирование по времени регулярных 

дел, закрепление за ними одних и тех же часов – важный шаг к организации времени. При учете 

времени надо помнить об основной цели рационализации – получить наибольший эффект с 

наименьшими затратами. Учет – лишь средство для решения основной задачи: сэкономить время. 

По мнению специалистов, важность планирования и выполнения дел обусловливается также 

тем, что у нас накапливаются дела, задачи или идеи, которые мы не реализуем, откладываем на 

потом или забываем – все это негативно сказывается на нашем внутреннем состоянии в целом. 

Важная роль в организации учебной деятельности отводится учебно-тематическому плану 

дисциплины, дающему представление не только о тематической последовательности изучения курса, 
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но и о затратах времени, отводимом на изучение курса. Успешность освоения курса во многом 

зависит от правильно спланированного времени при самостоятельной подготовке (в зависимости от 

специальности от 2–3 до 5 часов в неделю). 

Начиная изучение дисциплины, студенту необходимо: 

• ознакомиться с программой, изучить список рекомендуемой литературы. К программе курса 

необходимо будет возвращаться постоянно, по мере усвоения каждой темы в отдельности, для того 

чтобы понять: достаточно ли полно изучены все вопросы; 

• внимательно разобраться в структуре курса, в системе распределения учебного материала по 

видам занятий, формам контроля, чтобы иметь представление о курсе в целом, о лекционной и 

семинарской части всего курса изучения; 

• обратиться к методическим пособиям по дисциплине, позволяющим ориентироваться в 

последовательности выполнения заданий; 

• переписать в тетрадь для лекций (на отдельной странице) и прикрепить к внутренней стороне 

обложки учебно-тематический план дисциплины, а в тетрадь для практических занятий – темы 

практических (семинарских занятий). 

При подготовке к занятиям необходимо руководствоваться нормами времени на выполнение 

заданий. Например, при подготовке к занятию на проработку конспекта одной лекции, учебников, 

как правило, отводится от 0,5 часа до 2 часов, а на изучение первоисточников объемом 16 страниц 

печатного текста с составлением конспекта 1,5–2 часа, с составлением лишь плана около 1 часа. 

2.2 Описание последовательности действий студента при изучении дисциплины  

В соответствии с целями и задачами дисциплины студент изучает на занятиях и дома разделы 

лекционного курса, готовится к практическим (семинарским) занятиям, проходит контрольные точки 

текущей аттестации, включающие разные формы проверки усвоения материала: собеседование, 

контрольная работа, написание (и защита) реферата, эссе, творческого задания, решение кейс-задач, 

зачет. 

Освоение курса включает несколько составных элементов учебной деятельности. 

1. Внимательное чтение программы курса (помогает целостно увидеть структуру изучаемых 

вопросов). 

2. Изучение методических изданий: 1) «Методические рекомендации по изучению 

дисциплины»; 2) «Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов».  

Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины отводится 

знакомству с планом-графиком выполнения самостоятельной работы студентов по дисциплине. В 

нем содержится перечень контрольных испытаний для всех модулей, включая зачёт (экзамен); 

указаны сроки сдачи заданий, предусмотренных учебной программой курса. 

3. Важнейшей составной частью освоения курса является посещение лекций (обязательное) и 

их конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала способствует предварительная 

подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу со словарями, энциклопедиями, 

учебниками. 

4. Регулярная подготовка к семинарским/практическим занятиям и активная работа на 

занятиях, включающая: 

– повторение материала лекции по теме семинара/практического занятия; 

– знакомство с планом занятия и списком основной и дополнительной литературы, с 

рекомендациями по подготовке к занятию; 

– изучение научных сведений по данной теме в разных учебных пособиях; 

– чтение первоисточников и предлагаемой дополнительной литературы, использование 

словарей, энциклопедий; 

– выписывание основных терминов по теме, нахождение их объяснения в специальных 

словарях и энциклопедиях; 

– составление конспекта, текста доклада (написание, защита реферата), при необходимости, 

плана ответа на основные вопросы семинара; составление схем, таблиц; 

– посещение консультаций по дисциплине с целью выяснения возникших сложных вопросов 

при подготовке к семинару, пересдаче контрольных заданий. 

5. Подготовка к контрольным опросам и контрольным работам. 

6. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. Написание конспекта. 
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6. Подготовка к зачету/экзамену (в течение семестра), повторение материала всего курса 

дисциплины. 

2.3 Советы по конспектированию лекций  

Основа освоения дисциплины – лекция, целью которой является целостное и логичное 

рассмотрение основного материала курса. Вместе с тем значимость лекции определяется тем, что она 

не только способствует выработке логического мышления, но и способствует развитию интереса к 

пониманию современной действительности. 

Задача студентов в процессе умелой и целеустремленной работы на лекциях – внимательно 

слушать преподавателя, следить за его мыслью, предлагаемой системой логических посылок, 

доказательств и выводов, фиксировать (записывать) основные идеи, важнейшие характеристики 

понятий, теорий, наиболее существенные факты. Лекция задает направление, содержание и 

эффективность других форм учебного процесса, нацеливает студентов на самостоятельную работу и 

определяет основные ее направления (подготовку к семинарам, написание контрольных работ, 

докладов, рефератов). 

Активная, вдумчивая и плодотворная работа на лекциях – ключ к усвоению сложных и 

необходимых знаний. 

Усвоив материал лекции, студент обязан еще и работать самостоятельно, читать литературу, 

предлагаемую для подготовки к семинарским занятиям. Но основой для понимания будет все-таки 

лекция и написанный студентом конспект. Правильно написанный конспект помогает усвоить 80 % 

нужной информации. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения контрольных 

опросов и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна. 

Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время, 

необходимое для полного восстановления нужной информации. 

Перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции, 

внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала. 

Как вести конспекты лекций?  

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций 

необходимо иметь каждому студенту. Именно конспект позволяет зафиксировать и запомнить 

главные, характерные черты изучаемого процесса. Задача студента на лекции – одновременно 

слушать преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом как 

свидетельствует практика, не нужно стремиться вести дословную запись. Средняя скорость речи 

лектора –125 слов в минуту. Максимальная же скорость чтения лекции, при которой «средний» 

студент способен слушать и понимать – 450 слов в минуту. Среднестатистическая скорость письма 

человека 50–70 слов в минуту. Таким образом, лекцию преподавателя можно конспектировать, при 

этом важно не только внимательно слушать лектора, но и выделять наиболее важную информацию и 

сокращенно записывать ее. 

При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом 

слушании; во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая 

фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно. 

Что нужно записывать на лекции?  

В любом учебном материале содержится главная и второстепенная информация. Наиболее 

важную информацию (определения, формулировки законов, теоретических принципов, основные 

выводы) необходимо записывать обязательно. В лекциях ее повторяют или даже диктуют. 

Второстепенная информация (теоретическая аргументация, фактические обоснования, примеры, 

описания исследовательских методов и процедур, подробные характеристики отдельных явлений, 

факты из истории культуры, житейской практики и т.п.) нужна для понимания главной информации. 

Основное содержание конспектирования составляет обобщение и сокращение второстепенной 

информации. 

Как оформить конспект лекции?  

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим 

при подготовке к зачету (экзамену). Следовательно, студенту в дальнейшем важно уметь оформить 

конспект так, чтобы важные моменты были выделены графически, а главную информацию следует 

выделять в самостоятельные абзацы, фиксируя ее более крупными буквами или цветными 
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маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это могут быть библиографические ссылки и, 

наконец, собственные комментарии. 

Для быстрой записи теста можно придумать условные знаки, при этом таких знаков не должно 

быть более 10–15. Условные обозначения придумывают для часто встречающихся слов (существует, 

который, каждый, точка зрения, на основании и т.п.). Наконец, длинные слова можно «укорачивать» 

или сокращать, однако это допустимо только для достаточно узнаваемых слов. Рекомендуется 

сокращать общеупотребительные прилагательные. 

Перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции. В 

рабочей тетради графически выделить: тему лекции, основные теоретические положения (на 

странице не более четырех). Подготовленный студент легко следит за мыслью преподавателя, что 

позволяет быстрее запоминать новые понятия, сущность которых выявляется в контексте лекции. 

Повторение материала облегчает в дальнейшем подготовку к зачету (экзамену). 

После усвоения каждой темы рекомендуется проверять свои знания, отвечая на вопросы 

контрольных тестов и составляя необходимые схемы, таблицы. 

Как бы хорошо не усваивал студент знания по конспекту лекций и учебнику, этого 

недостаточно, чтобы основательно овладеть знаниями. Необходимо обращение к теоретическим 

работам. 

 

2.4 Общие рекомендации по подготовке к семинарским  (практическим) занятиям  

Семинарские (практические) занятия являются одним из видов занятий при изучении курса и 

включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному плану темы, 

конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, 

учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов. 

Целью семинарских (практических) занятий является закрепление, расширение, углубление 

теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие 

познавательных способностей. 

Задачей семинарского (практического) занятия является формирование у студентов навыков 

самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и 

анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и 

аргументировать собственную позицию. 

Согласно тематическому плану семинарские (практические) занятия ориентированы на 

освещение важных тем. 

В современной высшей школе семинар является одним из основных видов практических 

занятий по гуманитарным наукам. Он представляет собой средство развития у студентов культуры 

научного мышления. 

На семинарских (практических) занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых 

вопросов темы на основе предварительной проработки материала. Практические (семинарские) 

занятия способствуют более глубокому осмыслению изучаемых явлений, их систематизации. 

Основой этого вида занятий является изучение первоисточников, повторение теоретического 

материала, решение проблемно-поисковых вопросов. 

В процессе подготовки к семинарским (практическим) занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, энциклопедическими изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к семинарским (практическим) занятиям включает такие виды деятельности: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является основой 

для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над рефератами и их защита); 

4) подготовка к контрольным опросам и контрольным работам; зачету. 

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию начинается со знакомства с 

методическими разработками, в которых детально разработаны пути освоения курса. В свою очередь 
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успех освоения материала заложен в тщательной, всесторонней подготовке, включая работу над 

терминами, составлением схем, таблиц. 

При работе над текстом лекции студенту следует обратить особое внимание на значимые 

вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на тему предстоящего занятия и 

рекомендации. 

Освоение темы связано с проработкой учебников по дисциплине – отбором необходимого 

материала, примеров, обусловленных темой занятия. 

В процессе самоподготовки углублению, детализированию знаний, полученных на лекции в 

обобщенной форме, способствуют такие виды работ как чтение первоисточников и написание 

конспекта. 

Важно не только внимательно отобрать и прочесть рекомендуемую литературу к занятию, но и 

составить конспект проработанного учебного материала. Еще в античные времена люди начали 

конспектировать. В буквальном смысле «конспект» означает «обзор». 

При этом правильно составленный конспект позволяет тренировать память. 

Экспериментальные данные подтверждают, что самостоятельно сформулированная фраза 

запоминается в семь раз быстрее, чем продиктованная. 

Конспектирование первоисточников предполагает краткое, лаконичное письменное изложение 

основного содержания, смысла (доминанты) какого-либо текста. Вместе с тем этот процесс требует 

активной мыслительной работы. Конспектируемый материал содержит информацию трех видов: 

главную, второстепенную и вспомогательную. Главной является информация, имеющая основное 

значение для раскрытия сущности того или иного вопроса, темы. Второстепенная информация 

служит для пояснения, уточнения главной мысли. К этому типу информации относятся разного рода 

комментарии (объяснительные замечания, толкования). Назначение вспомогательной информации – 

помочь читателю лучше понять данный материал. Это всякого рода напоминания о ранее 

излагавшемся материале, заголовки, вопросы. 

Работая над текстом автора, следует избегать механического переписывания текста. Важно 

выделять главные положения, фиксирование которых сопровождается, в случае необходимости, 

цитатами. Вспомогательную информацию при конспектировании не записывают. В конспекте 

необходимо указывать источник в такой последовательности: 1) автор; 2) название работы; 3) место 

издания; 4) название издательств; 5) год издания; 6) нумерация страниц (на полях конспекта). Эти 

данные позволят быстро найти источник, уточнить необходимую информацию при подготовке к 

контрольному опросу, тестированию или при подготовке к контрольной работе. Усвоению нового 

материала неоценимую помощь оказывают собственные схемы, рисунки, таблицы, графическое 

выделение важной мысли. На каждой странице конспекта возможно выделение трех-четырех важных 

моментов по определенной теме. Необходимо в конспекте отражать сущность проблемы, 

поставленного вопроса, что служит решению поставленной на семинаре задаче. 

Не следует увлекаться ксерокопированием отдельных страниц статей, книг, содержание 

которых не всегда полностью соответствует поставленным вопросам и не является отражением 

интересующих Вас идей. Ксерокопии – возможное дополнительное средство для наиболее полного 

отбора учебного материала при самостоятельной работе с отрывками из первоисточников. 

Самое главное на семинарском занятии – уметь изложить свои мысли окружающим, поэтому 

необходимо обратить внимание на полезные советы. 

• Если Вы чувствуете, что не владеете навыком устного изложения, составляйте подробный 

план материала, который будете излагать. Но только план, а не подробный ответ, т.к. в этом случае 

Вы будете его читать. 

• Старайтесь отвечать, придерживаясь пунктов плана. 

• Старайтесь не волноваться. Вас окружают друзья, а они очень благожелательны к Вам. 

• Говорите внятно при ответе, не употребляйте слова-паразиты. 

• Постарайтесь изложить свои мысли по тому или иному вопро¬су дома, в общежитии. 

• Преодолевайте боязнь выступлений. Смелее вступайте в по¬лемику и не страдайте, если Вам 

не удастся в ней победить. 

Консультация как дополнительная форма учебных занятий предоставляет студентам 

возможность разъяснить вопросы, возникшие на лекции, при подготовке к семинарам или экзаменам, 

при написании студенческой научной работы, при самостоятельном изучении материала. 

В любом случае, если Вы собрались идти на консультацию: 
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• постарайтесь заранее четко сформулировать свой вопрос (или вопросы); 

• задавая вопрос преподавателю, покажите, что Вы самостоятельно сделали для его 

разъяснения. 

2.5.  Рекомендации по подготовке и оформлению реферата  

Понятие «реферат»  При организации самостоятельной работы по дисциплине, в ходе 

подготовки к семинарам, конференциям, лекциям, а также при проведении итоговой аттестации, 

применяется форма деятельности – написание реферата (от лат. referre – докладывать, сообщать). 

Реферат – краткое точное изложение содержания первоисточников, научных статей, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или 

критических замечаний автора реферата. Написание реферата развивает самостоятельность 

мышления, вырабатывает умение анализировать явления действительности. В отличие от конспекта 

реферат требует несравненно большей творческой активности, самостоятельности в обобщении 

изученной литературы. 

Реферат – это творческая работа, в которой на основании краткого письменного изложения и 

оценки различных источников проводится самостоятельное исследование определенной темы, 

проблемы. 

Рациональная организация реферирования предполагает несколько этапов работы. 

По теме реферата студенты выступают на семинарских занятиях и теоретических 

конференциях. Авторы лучших рефератов участвуют в конкурсах студенческих работ. 

Формулировка темы должна ориентировать на самостоятельное исследование по достаточно 

узкому вопросу. Из заголовка должно быть ясно, что является конкретным предметом исследования, 

хронологические рамки изучаемого исторического периода, круг рассматриваемых проблем. 

Процесс отбора литературы  по теме – фундамент для написания реферата. Это не 

механический, а сложный, творческий процесс. Кроме того, следует руководствоваться качественной 

стороной используемых источников, а не пытаться найти большое количество. Полезно научиться 

«бегло» просматривать книги, чтобы установить, какие из них требуют вдумчивого и глубокого 

изучения. 

Начинать изучать проблему лучше с общих работ, чтобы получить представление об основных 

вопросах избранной темы. В первую очередь изучаются работы, вышедшие в последние годы:  

в них дается обзор источников по проблеме, имеется библиография. Затем просматриваются 

материалы, вышедшие в более раннее время. Необходимо обратиться к справочно-

библиографическим каталогам, картотекам в читальных залах и библиотеках. В случае затруднений 

полезно проконсультироваться с библиографом или с преподавателем. 

Широкие возможности открывает Интернет: источники информации пользователь находит по 

электронным адресам. 

Затем составляется список  необходимой (или имеющейся) литературы или оформляются 

карточки с обязательным указанием данных об авторе (если есть автор), полном названии, месте и 

времени издания и количестве страниц книги. 

Составление содержания (плана) реферата  

Предварительный обзор литературы по проблеме дает общее представление относительно 

объема предстоящей работы в целом. После решения, какие вопросы и в какой последовательности 

необходимо раскрыть в процессе работы, составляется (в произвольной форме на черновике) 

рабочий план. В ходе написания реферата он уточняется. 

План может составляться на основе хронологического или проблемного подхода к 

рассмотрению того или иного явления, процесса. Возможно и сочетание обоих принципов раскрытия 

темы. 

На основании плана ведется накопление и целенаправленный отбор необходимого материала, 

определяется деление текста на логические соподчиненные элементы и даются названия частям 

реферата, составляется его содержание. 

Сбор фактического материала  

Реферат не является простым конспектом нескольких книг, а предполагает самостоятельное 

изложение проблемы  

. Как правило, реферат составляется на основе двух и более первоисточников.  

При этом рекомендуется использовать как уточняющий материал культурологические словари, 

хрестоматии, учебники.  
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Привлечение первоисточников по проблемам культуры является очень ценным. Изучение 

широкого круга разнообразных источников по исследуемому вопросу поможет сохранить 

объективность, избежать использования непроверенных или недостоверных фактов, что подчас 

зависит от исторических условий, в которых трудился ученый, от его индивидуального видения 

проблемы. Если при анализе нескольких источников выявляется противоречивая информация, то 

логично изложить разные сведения, признать одни мнения спорными, правоту других попытаться 

аргументировать, обосновать более приемлемую позицию. 

Ссылки на литературу, с которой автор реферата сам не работал, не допускаются. В случае 

вторичного (двойного) цитирования необходимо давать ссылку на то издание, откуда взята цитата. 

При изучении печатных источников не следует механически копировать целые фразы, абзацы, 

т.к. важен анализ самих идей. 

Убедившись в том, что материала для раскрытия темы собрано достаточно, можно уточнить 

формулировки пунктов содержания реферата (они будут соответствовать заголовкам разделов 

работы) и приступать к написанию текста. 

Написание реферата  

Типичная ошибка при написании реферата– стремление переписывать из нескольких книг 

части текста. Высокой оценки такой реферат, как правило, не заслуживает. Не бездумное 

переписывание отрывков из имеющихся исследований, а тщательный отбор и систематизация 

материала, его анализ – вот основной смысл деятельности по переработке собранной информации. 

Конечно, в окончательный вариант реферата войдет лишь часть всего материала. 

Независимо от темы реферат предполагает четкую и обоснованную структуру, включающую 

такие элементы: содержание, введение, основную часть, заключение, список использованной 

литературы. Возможно наличие приложений. 

Введение – очень ответственная часть работы, так как ориентирует на последующее раскрытие 

темы. Текст введения лучше написать после окончания работы над основной частью, когда будут 

точно видны результаты реферирования. 

Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, 

личная заинтересованность автора в ее исследовании, отмечается практическая значимость изучения 

данного вопроса. Объем введения составляет примерно десятую часть от общего объема работы.  

В основной части, как правило, разделенной на соразмерные друг другу главы и параграфы (в 

содержании эти слова не пишутся, лишь нумеруются), необходимо раскрыть все пункты 

составленного ранее содержания, связно изложить накопленный и проанализированный материал. 

Излагается суть проблемы, различные точки зрения на нее. Важно добиваться того, чтобы основная 

идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был нацелен на решение 

главных задач. Рассмотрение каждого пункта плана целесообразно завершить обобщением.  

В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие ясные 

ответы на поставленные вопросы. Логичное заключение по объему не должно превышать введения. 

Вместе с тем логичность выводов, по каждому пункту содержания подчеркивается вводными 

словами, например: во-первых, во-вторых, в-третьих. 

Наиболее частыми недостатками рефератов являются следующие: неумение выделить главное, 

утрата «чувства проблемы» и перенасыщенность работы второстепенным материалом, не имеющим 

прямого отношения к теме; поверхностность, приблизительность суждений или их категоричность; 

пестрота в изложении; бедный или, напротив, «наукообразный» язык. 

Следует избегать длинных и многочисленных цитат: позицию автора, чьи сведения 

используются, можно пересказать своими словами, но без искажения ее смысла. 

Список использованной литературы  завершает работу. В нем фиксируются только те 

источники, с которыми непосредственно работал автор реферата. Список составляется в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного автора их 

названия располагаются по годам изданий. 

Иностранные источники (изданные на иностранном языке) перечисляются в конце всего 

списка. 

Повысить уровень работы, более полно раскрыть тему и дополнить текст реферата помогают 

копии документов, графики, таблицы, рисунки, фотографии и т.д. – то, что составит приложение. 

При этом недопустимо прилагать вырезки из книг, журналов (в данном случае в приложении могут 

быть ксерокопии, рисунки, таблицы). Приложение должно иметь название или пояснительную 
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подпись. Кроме того, нужно указывать вид прилагаемой информации – схема, список, рисунок, 

таблица и т.д. Сообщается и источник, откуда взяты материалы для приложения. Этот источник 

также вносится в список использованной литературы. 

Рекомендации по защите реферата  

К устной защите реферата нужно добросовестно подготовиться. Целесообразно заранее 

составить письменные тезисы сообщения (кратко сформулированные основные положения). Полезно 

накануне «проговорить» вслух свой доклад, «засекая» время. В ходе же самого выступления не 

следует все время читать по бумаге, иначе теряется контакт со слушателями, может сложиться 

впечатление, что выступающий не уверен в себе, в своих знаниях. Чем лучше оратор знает материал, 

тем увереннее и спокойнее он держится. 

Необходимо включить больше полезной и интересной информации в свое краткое выступление 

(7–10 минут), отбросить все лишнее и логично, убедительно изложить цель проделанной работы, 

основные положения ее содержания, сообщить мнения ученых.  

Можно иллюстрировать свое сообщение таблицами, картами, рисунками и т.п. Отвечать на 

вопросы нужно спокойно, обоснованно. Дискуссия помогает расширить кругозор, прояснить 

позиции сторон по обсуждаемой проблеме. Следует избегать часто встречающихся ошибок: 

злоупотребление незнакомыми терминами и понятиями, а также большое количество фактов, цитат; 

наличие слов-паразитов: «так сказать», «ну», «вот», «как бы» и других. Скованная и невнятная речь 

также затрудняет понимание. Если есть сомнения в постановке ударения, необходимо обратиться к 

словарям. 

2.6 Рекомендации по работе с литературой  

Приступая к изучению дисциплины, студенты должны не только ознакомиться с учебной 

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза, но и 

получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести две 

тетради для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами – это важнейшее условие формирования у студента научного способа 

познания. 

Учитывая, что работа студентов с литературой, в частности, с первоисточниками, вызывает 

определенные трудности, методические рекомендации указывают на методы работы с ней. 

Во-первых, следует ознакомиться с планом и методическими рекомендациями, данными к 

каждому практическому занятию (см. раздел «Рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям».  

Во-вторых, необходимо проработать конспект лекций, основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях, а также 

дополнительно использовать интернет-ресурсы. Список обязательной и дополнительной литературы, 

включающий первоисточники, научные статьи, учебники, учебные пособия, словари, энциклопедии, 

предлагаются к каждому учебному занятию. 

В-третьих, все прочитанные статьи, первоисточники, указанные в списке основной литературы, 

следует законспектировать. Вместе с тем это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц и источника). Сложные тексты необходимо научиться 

«читать медленно» для того, чтобы понять каждое прочитанное слово и выявить сущность 

изучаемого вопроса. Законспектированный материал поможет проанализировать различные точки 

зрения по спорным вопросам и аргументировать собственную позицию, будет способствовать 

выработке собственного мнения по данной проблеме. 

2.7 Рекомендации по подготовке к зачету  

Формой итогового контроля знаний студентов по дисциплине является зачет. 

 Зачет, на который явка обязательна, проводится согласно расписанию учебных занятий. Зачет 

является формой отчетности, фиксирующей, что студент выполнил необходимый минимум работы 

по освоению определенного раздела образовательной программы. 

Подготовка к зачету и успешное освоение материала дисциплины начинается с первого дня 

изучения дисциплины и требует от студента систематической работы: 

1) не пропускать аудиторные занятия (лекции, практические занятия, семинары); 
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2) активно участвовать в работе семинаров (выступать с сообщениями, проявляя себя в роли 

докладчика и в роли оппонента, выполнять все требования преподавателя по изучению курса, 

приходить подготовленными к занятию); 

3) своевременно выполнять контрольные работы, написание и защита доклада (реферата), 

конспектов, не откладывать их выполнение на последнюю неделю перед зачетом; 

4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, практических занятий: 

написание содержания занятий с указанием страниц, выделением (подчеркиванием, цветовым 

оформлением) тем занятий, составление своих схем, таблиц. 

Подготовка к зачету предполагает самостоятельное повторение ранее изученного материала не 

только теоретического, но и практического. 

Систематическая и своевременная работа по освоению знаний становится залогом получения 

зачета «автоматом» при получении не менее 65 баллов (в соответствии с рейтинговой системой 

оценок). 

Таким образом, зачёт может быть выставлен без опроса – по результатам работы студента в 

течение семестра. Для этого студенту необходимо посетить все лекционные и практические занятия, 

активно работать на них; выполнить все контрольные, самостоятельные работы, устно доказать 

знание основных понятий и терминов. Для тех специальностей, где предусмотрено рабочей 

программой, обязательно выполнение письменной работы – реферата. 

При подготовке к зачету студенту необходимо:  

– ознакомиться с предложенным списком вопросов; 

– повторить теоретический материал дисциплины, используя материал лекций, практических 

занятий, учебников, учебных пособий; 

– повторить основные понятия и термины, используя культурологические словари; 

– ответить на вопросы теста (для самопроверки); 

– написать и своевременно сдать на проверку реферат, а также защитить его. 

Для допуска к зачету студенту необходимо получить за семестр не менее 45 баллов. Для этого в 

течение семестра студенту необходимо посещать лекции и вести их конспектирование, принимать 

активное участие в обсуждении тем на практических занятиях, самостоятельно писать конспекты к 

практическим занятиям, выполнять все контрольные задания. 

Неудовлетворительный ответ, демонстрирующий незнание понятийного аппарата (терминов, 

понятий), непонимание, незнание теоретического материала, систематическое непосещение занятий, 

является основанием для выставления незачета; 

Итоговый рейтинг знаний студентов складывается: 

• из рейтинга знаний студентов по итогам работы за семестр (максимальный семестровый 

рейтинговый балл – 100); 

• балла, полученного студентом на зачете в семестре (максимальный рейтинговый балл на 

зачете – 10. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и 

информационных справочных систем (при необходимости). 
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11.1Перечень лицензионного программного обеспечения 

Специализированное лицензионное программное обеспечение  

кафедры паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии  

факультета ветеринарной медицины 

№ 

п/

п 

Номер 

аудито

рии 

Наименование  

специализиро

ванного 

лицензионног

о 

программного 

обеспечения 

кафедры 

Количество 

програм-

мных 

лицензий 

Дата 

начала 

действ

ия 

(актив

ации 

лиценз

ии, 

ключа, 

пароля

, др.) 

Дата 

оконча

ния 

действ

ия 

(актив

ации 

лиценз

ии, 

ключа, 

пароля

, др.) 

Реквизиты подтверждающих документов Поставщик 

Номер и дата заключения 

договора / лицензионного 

соглашения 

Код продукта 

/ лицензии 
 

2018-2019 уч. г. 

1 32,33, 

прозек

торий 

ВидеоТест 

Морфология 

версия 4.0 

1 08.01.2
008 

бессро

чно 

Лицензионное соглашение № 

ВР0811279 от 08.01.2008 

Лицензия 

25I45-19212-

0320-8434-

6712 

«ИСТА-ВидеоТесТ» 

2017-2018 уч. г. 

1.  28,30, 

31, 32, 

33, 36а, 

22, 43, 

44, 46, 

45 

прозек

торий 

ABBYY 

FineReader 14 

Business 1 year 

12 
13.11.2

017 

16.11.2

018 

Сублицензионный договор № 

11/015/17 от 13.11.2017 

Код позиции: 

AF14-2S4W01-

102/AD- 

Идентификаци

онный номер 

пользователя: 

43136 

ООО «Технософт» 

2. 32,33, 

прозек

торий 

32,33, 

прозекторий 
ВидеоТест 

Морфология 

версия 4.0 

1 08.01.2
008 бессрочно 

Лицензионное 

соглашение № 

ВР0811279 от 

08.01.2008 

Лицензия 

25I45-19212-0320-8434-6712 

2016-2017 уч. г. 



 

1 32,33, 

прозек

торий 

32,33, 

прозекторий 
ВидеоТест 

Морфология 

версия 4.0 

1 08.01.2
008 бессрочно 

Лицензионное 

соглашение № 

ВР0811279 от 

08.01.2008 

Лицензия 

25I45-19212-0320-8434-6712 

2015-2016 уч. г. 

1. 28,30, 

31, 32, 

33, 36а, 

22, 43, 

44, 46, 

45 

прозек

торий 

Kaspersky Total 

Security  Rus-

sian Edition. 

1000-1499 

Node 1 year Ed-

ucational Re-

newal License 

12 
15.10.2

015 

29.10.2

016 

Сублицензионный договор № 

10/036/15 от 26.10.15 

Акт Pr000535 от 27.10.15 

Лицензия 

№17E0-

151015-081258 

ООО «Софтлайн Проекты» 

2. 32,33, 

прозек

торий 

32,33, 

прозекторий 
ВидеоТест 

Морфология 

версия 4.0 

1 08.01.2
008 бессрочно 

Лицензионное 

соглашение № 

ВР0811279 от 

08.01.2008 

«ИСТА-ВидеоТесТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

11.2Перечень программного обеспечения отечественного производства   

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем 

используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», 

СПС «Гарант». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по  дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий (ауд. №1, 

площадь – 383,4  м2) 

Оснащение: специализированная мебель 

на 320 посадочных места, персональный 

компьютер – 1 шт., видеопроектор – 1 

шт., интерактивная доска – 1 шт., трибуна 

для лектора – 1 шт., микрофон – 6 шт., 

учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций, информационные плакаты, 

подключение к сети «Интернет», выход в  

корпоративную сеть университета. 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (ауд. № 45 

площадь – 48,1 м2).  

 

 

Оснащение: специализированная мебель 

на 15 посадочных мест, компьютеры HP – 

1 шт., словари, учебно-наглядные пособия 

в виде презентаций, подключение к сети 

«Интернет», доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета, выход в корпоративную 

сеть университета. 

 

3 Учебные аудитории для 

самостоятельной работы студентов: 

 

Читальный зал научной библиотеки 

(площадь 177 м2) 

1. Оснащение: специализированная 

мебель на 100 посадочных мест, 

персональные компьютеры – 56 шт., 

телевизор – 1шт., принтер – 1шт., цветной 

принтер – 1шт., копировальный аппарат – 

1шт., сканер – 1шт.,Wi-Fi оборудование, 

подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду университета, 

выход в корпоративную сеть 

университета. 

4 Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторной работы (ауд. № 

44 площадь – 63,2 м2).  

 

 Оснащение: специализированная мебель 

на 24 посадочных мест, ноутбук HP – 1 

шт., словари, учебно-наглядные пособия в 

виде презентаций, информационные 

плакаты, подключение к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, 

выход в корпоративную сеть 

университета. 

5 Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(ауд. № 46, площадь – 78,4 м2)  

Оснащение: специализированная мебель 

на 36 посадочных мест, персональный 

компьютер – 1 шт., видеопроектор – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде 
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презентаций, тематические плакаты, 

подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду университета, 

выход в корпоративную сеть 

университета. 

 

 

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

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

помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета 

оформляются увеличенным шрифтом;  

- задания для выполнения на зачете зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

в) для глухих и слабослышащих:  

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

- зачет проводится в письменной форме;  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

- по желанию студента зачет может проводиться в письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента зачет проводится в устной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология саморазвития личности» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

учебного плана по профилю «Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения» 

 

Автор:  

1. Духина Т.Н.., д.с.н.,  профессор  

 

Рецензенты: 

1. Лимонова О.О., к.п.н., доцент  

 

2.Дрожжина Н.Б. к.п.н., доцент  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология саморазвития личности» рассмотрена на 

заседании кафедры педагогики, психологии и социологии протокол № 19 от «11» мая 2022 г. и 

признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению 

подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и учебного плана по профилю 

«Биологическая и экологическая безопасность продукции животного и растительного 

происхождения» 

 

Зав. кафедрой педагогики, психологии 

 и социологии, профессор                                                          Тарасова С.И. 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология саморазвития личности» рассмотрена на 

заседании учебно-методической комиссии экономического факультета протокол № 12 от «17» 

мая 2022 г. и ФГОС ВО и 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и учебного плана по 

профилю «Биологическая и экологическая безопасность продукции животного и растительного 

происхождения» 

 

 

Руководитель ОП                                                                      д.в.н. Луцук С.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.21«Психология саморазвития личности»» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Шифр направление подготовки 

 Биологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  
Лекции –18 ч., в том числе практическая подготовка – 

18ч.,самостоятельная работа – 72 ч, в том числе 

практическая подготовка – 108ч., контроль – 36ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции –  2 ч., в том числе практическая подготовка – 

2ч., практические занятия –6ч., в том числе практическая 
подготовка – 6ч.,самостоятельная работа – 96 ч, в том числе 

практическая подготовка – 96ч., контроль – 4ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины - Формирование у обучающихся знаний и умений в области 

ветеринарно-санитарной оценки и контроля безопасности 

продукции животноводства и водного промысла  
- Освоение методов экспертной оценки и контроля 

технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения и 
продукции водного промысла. 

 

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.01 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза продуктов животного 

происхождения при инвазионных болезнях общих для 

человека и животных» относится к циклу Б1 – «Базовая 
часть». 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Профессиональные (УК): 

-Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) 

-Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации 

людей различного социального и культурного 
происхождения в процессе взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин появления социальных обычаев 

и различий в поведении людей(УК-5.1) 
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Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знания: -Особенностей поведения и мотивации людей 
различного социального и культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними 

Умения: - Адекватно объяснять особенности поведения и 

мотивации людей различного социального и культурного 
происхождения опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в поведении людей 

Навыки:- Адекватного поведения и мотивации людей 
различного социального и культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания 

причин появления социальных обычаев и различий в 
поведении людей 

-Владеет навыками создания недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач 

(УК -5.2) 
- Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки (УК-6.) 

-Находит и творчески использует имеющийся опыт в 

соответствии с задачами саморазвития (УК-6.1.) 

Знания: - О том, как находить и творчески использовать 
имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвитияУмения: - Творчески использовать 
имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития 

Навыки:- Находить и творчески использовать имеющийся 
опыт в соответствии с задачами саморазвития 

- Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для 

саморазвития, определяя реалистические цели 
профессионального роста (УК-6.2.) 

Знания: - Выявления мотивов и стимулов для саморазвития 

и определение реалистических целей профессионального 
роста 

Умения: - Самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для 
саморазвития, определяя реалистические цели 
профессионального роста 

 

Навыки:- Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для 

саморазвития, определяя реалистические цели 
профессионального роста 

 

- Планирует профессиональную траекторию с учетом 

особенностей как профессиональной, так и других видов 
деятельности и требований рынка труда(УК-6.3.) 

Знания: - О плане построения профессиональной 

траектории с учетом особенностей как профессиональной, 
так и других видов деятельности и требований рынка труда 

Умения: - Планировать профессиональную траекторию с 
учетом особенностей профессиональной, и других так и 
других видов деятельности и требований рынка труда 

Навыки:- Планирования профессиональной траектории с 

учетом особенностей как профессиональной, так и других 

видов деятельности, с учётом  требований рынка труда 
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Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Предмет, цели и задачи психологии 

саморазвития 

Раздел 2. Саморазвитие как проявление субъектности 

человека 

Раздел 3. Психолого-педагогическое сопровождение 

саморазвития личности 

 

 

 

  

Форма контроля  Очная: Зачёт с оценкой–1 семестр 

Заочная – Зачёт с оценкой,1 курс 
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