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Структура, и общая трудоемкость дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144ч). 

2. Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студентов представлений об основных категориях общей и 

экспериментальной психологии, закономерностях психического отражения; 

- овладение основами основных теоретико-эмпирических методов 

психологических исследований, теории и практики проведения 

экспериментальных исследований, приобретение специальных знаний по 

планированию психологических экспериментов. 

Цели освоения дисциплины соответствуют профессиональным стандартам:  

-01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 декабря 

2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

 Очная 

форма 

обучения 

Курс 1 

Семестр 2 

Лекции 30 

Практические (семинарские) занятия 30 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Итого аудиторных занятий 60 

Самостоятельная работа 57 

Курсовая работа   

Форма контроля 

Экзамен 27 

Зачет   

Общее количество часов 144 
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2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный №36091) и от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

-01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575) 

3 Место дисциплины в структуре учебного плана бакалавриата.  

Дисциплина “Общая и экспериментальная психология” входит в обязательную 

часть Б.1.0.13.1. учебного плана. Курс “Общая и экспериментальная психология” 

строится с опорой на предшествующие курсы: «Введение в специальность», 

«История России», «Культурология». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося:  

Для освоения данной учебной дисциплины (УД) студент должен 

Знать: закономерности развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические принципы периодизации и механизмы кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические основы учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Уметь:  

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целя успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

Владеть: 

- организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного 
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взаимодействия; выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Освоение дисциплины «Общая и экспериментальная психология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психология 

развития», «Педагогическая психология», «Психологическая служба в 

образовании» и выступает фундаментом развития профессионально-

педагогических компетенций для учебных и педагогических практик, психолого-

педагогических дисциплин по выбору, для подготовки курсовых и выпускной 

квалификационной работ. 

В результате освоения данной дисциплины студент сможет 

продемонстрировать (частично) обобщенные трудовые функции (ОТФ) и 

трудовые функции (ТФ): ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель); ПС 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)». 

 

4 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Коды 

компетенций Содержание компетенций  Индикаторы достижения 

 

 

 

 

ОПК-8. 

Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-6.1.Знает: закономерности развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические принципы 

периодизации и механизмы кризисов 

развития; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об 

особенностях возрастного и гендерного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной и 

коррекционно-развивающей работы; 
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применять психолого-педагогические 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять психолого- педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

ОПК-6.3. Владеет: действиями учета 

особенностей возрастного и гендерного 

развития обучающихся при проведении 

индивидуальных коррекционно-

развивающих мероприятий; действиями 

использования психолого-

педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания 

адресной психологической помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями разработки (совместно с 

другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов (педагогов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и 

использования её в работе; действиями 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

формируемыми компетенциями ОПОП: 

Код

ы 

ком

пете

нци

й 

ОП

ОП 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 

Знать Уметь Владеть 

ОП

К-8 

– закономерности 

физиологического и 

эффективно 

взаимодействовать с 

– приемами и 

методами 



 

7 

 

психического развития 

личности и особенности их 

проявления в разные 

возрастные периоды;  

– особые образовательные 

потребности обучающихся;  

– методы психолого-

педагогической диагностики 

особенностей развития и 

выявления особых 

образовательных потребностей;  

различным контингентом 

обучающихся;  

– проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

личные траектории развития 

в соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

 – отбирать и применять 

психолого-педагогические 

технологии в образовании (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента обучающихся, 

особенностей их развития и 

образовательных 

потребностей;  

– применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения;  

–составлять рекомендации 

по использованию 

индивидуально-

ориентированных 

воспитательных технологий 

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательным

и потребностями;  

– специальными 

технологиями и 

методами 

воспитательной и 

коррекционно-

развивающей 

работы;  

– психолого-

педагогическими 

технологиями 

индивидуализаци

и воспитания и 

развития, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями. 
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5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины 

 
 

Номер 

недели 

Наименование тем 

(вопросов),  

изучаемых по данной 

дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов 

Формы 

контроля 

Количество 

баллов 

 

Литерат

ура 

л пр Содержание 
Ча

сы 
 min max 

Текущие баллы 1 рубежа    

1 Введение. 

Предмет и задачи курса  

«Общая и 

экспериментальная 

психология». 

Различные значения 

слова «психология». 

Наука о психике. 

Психика как отражение  

субъективности 

объективной 

реальности, 

необходимое ему для 

жизни, деятельности, 

управления своим 

поведением. 

2 2 

Сознание как высшая форма психики. 

Научная и житейская психология, их 

сравнительный анализ. Представление 

об индивидуальных свойствах, 

способах поведения людей в 

различные исторические эпохи. 

Становление психологического 

исследования как самостоятельной 

науки. Психология как естественная и 

гуманитарная научная дисциплина. 

Описание психических явлений, 

доступных психологическому 

изучению. Формы сотрудничества 

психологической науки и практики. 

Мозг и психика. 

 

 

 

 

4 

Конспект, 

вопросы в 

рубежной 

контрольно

й 

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 

 

2 Методы психологии. 

Методология и методы, 

их взаимосвязь  

2 2 

Психодиагностические процедуры. 

Опросы и анкеты. Использование 

технических средств. Общая 

4 Вопросы в 

рубежной 

контрольно

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 
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Общая характеристика 

методов получения 

первичных 

данных.Наблюдение и 

самонаблюдение. 

Беседа и интервью. 

Естественный и 

лабораторный 

инструмент. Анализ 

продуктов 

человеческой 

деятельности. 

характеристика методов обработки 

данных. 

 

й, тесты, 

эссе 

[6] 

] 

 

3 Проблема деятельности 

в психологии.  

Общее понятие о 

деятельности и её 

психологической 

структуре 

(А.Н.Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.).   

2 2 

Предметный характер человеческой 

деятельности. Деятельность и 

поведение структура человеческой 

деятельности. Действие и образование 

навыков. Общение, труд, игра, ученье 

как развивающее и ведущие виды 

деятельности в разных возрастных 

периодах. 

4 Конспект, 

вопросы в 

рубежной 

контрольно

й 
 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 

 

4 Категория общения в 

психологии.  

Общее понятие об 

общении и его 

компонентах. Виды и 

структура общения. 

2 2 

Вербальная и невербальная 

коммуникация и его особенности в 

различных ситуациях. Виды 

взаимодействия и требования к его 

участникам. 

 

4 Конспект, 

вопросы в 

рубежной 

контрольно

й 

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 

 

5 Психология личности 

Понятие «личность» в 

психологии. 

Соотношение понятий: 

человек, индивид, 

индивидуальность, 

личность, субъект. 

Проблема 

2 2 

Основные зарубежные концепции 

личности (К. Юнг, Г.Айзенк, Р.Кеттел, 

К.Роджерс, З.Фрейд и др.). 

Направленность личности, её 

структура и психологические 

проявления. Самооценка и уровень 

притязаний личности. Проблема 

жизненного пути личности. 

4 Вопросы в 

рубежной 

контрольно

й 
 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 
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биологического, 

социального и 

индивидуального в 

структуре личности 

(А.В.Петровский, С.Л. 

Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев, 

К.К.Платонов и др.). 

 

6 Познавательные 

психические процессы. 

Внимание. Ощущения.  

Восприятие. 

2 2 

Сущность и функции внимания (Н.Ф. 

Добрин, П.Я.Гальперин и др.) 

Физиологическая модель внимание. 

Основные свойства и виды внимания. 

Рассеянность и её виды. Внимание и 

контроль. 

Понятие об ощущениях. Основные 

свойства ощущений: пороги 

чувствительности, адаптация, 

сенсибилизация, контраст. Понятие 

психофизиологического закона. 

Классификация ощущений. 

Понятие о восприятии. Предметность, 

целостность, структурность 

восприятия, контрастность, 

осмысленность. Понятие 

апперцепции. Наблюдение за 

объектами внешнего мира и 

интроспекция. Восприятие как 

действие. Изучение восприятия в 

психологии. 

4 Вопросы в 

рубежной 

контрольно

й 

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 
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7 Познавательные 

психические процессы 

Память.  

Сущность и структура 

памяти. Память и 

деятельность. Память и 

личность. Основные 

виды и 

индивидуальные 

особенности памяти. 

2 2 

Рациональные способы произвольной 

памяти. Проблемы внутреннего 

опосредованияпамяти  (А.Н. 

Леонтьев, А.А.Смирнов и др.) 

 

 

4 Конспект, 

вопросы в 

рубежной 

контрольно

й 
 4 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 

 

8 Познавательные 

психические процессы 

Мышление.  Общая 

характеристика 

мышления. Мышление 

в структуре 

познавательных 

процессов. Мышление 

как процесс и его 

продукты (понятия, 

суждение, 

умозаключение). 

Воображение. Понятие 

о воображении. Его 

роль в познании. Виды 

воображения: 

пассивное и активное, 

творческое и 

воссоздающее. 

2 2 

Виды мышления. Наглядно-образное, 

наглядно-действенное, логическое. 

Практическое и теоретическое 

мышление. Репродуктивное и 

продуктивное(творческое) мышление. 

Задача и проблемная ситуация. 

Мышление и решение задач.   

Основные процессы воображения: 

агглютинация, гиперболизация, 

схематизация, типизация. 

Воображение и личность. 

 

4  

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 

 

Первая рубежная аттестация 00 25  

Текущие баллы второго рубежа 00 25  

9 Эмоционально-волевая 

сфера личности 

Чувства. Эмоции. Воля. 

2 2 

Общее понятие о воле и её 

проявлениях. Структура волевого 

действия. Психологические 

4  

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 
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механизмы волевой регуляции. 

Принятие и исполнение волевого 

решения. Волевые качества личности 

и их воспитание. 

[6] 

 

10 Индивидуальные 

особенности личности. 

Понятие о 

способностях . 

Способности как 

способы освоения 

деятельности. 

Проблема измерения 

способностей. 

2 2 

Структура способностей. Проблема 

врожденного и приобретенного в 

структуре способностей (Б.М.Теплов, 

В.А.Кружецкий, В.Д. Шадриков и др.) 

Уровни  развития способностей и 

проблемы их диагностики. Понятие о 

гениальности. Одаренность. 

4  

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 

 

11 Индивидуальные 

особенности личности 

Темперамент.  Понятие 

о темпераменте и его 

проявлениях. Виды и 

свойства 

темпераментов. 

Характер. Сущность, 

структура и проявление 

характера.  Проблемы 

акцентуации характера 

(К.Леонгард и др.) 

2 2 

Проблемы исследования 

физиологических основ темперамента 

(Э. Кречмер, У.Шелдон, И.П.Павлов, 

Б.М.Теплов, В.Д. Небылицын и др.) 

Актуальные проблемы типологии и 

диагностики темпераментных 

особенностей человека (В.С.Мерлин, 

Г.Ю. Айзенк, В.М.Русалов и др.) 

Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. 

Характер и личность. 

Психологические основы воспитания 

и  самовоспитания характера. 

4  

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 

 

12 Цели и задачи 

экспериментальной 

психологии 

2 2 

Научное познание и его 

характеристика. Классификация форм 

и схемы научного исследования. 

4  

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], [6] 

13 Научная проблема в 

экспериментальной 

психологии 2 2 

Определение  и характеристика. 

Гипотеза и виды гипотез. 

Классификация общенаучных методов 

исследования. 

4  

 3 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 
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14 Процедура и основные 

характеристики 

психологического 

эксперимента 

2 2 

Типы экспериментальных ситуаций. 

Причины нарушения валидности. 

Способы контроля поведения 

экспериментатора. Типы 

экспериментов. Экспериментальная 

выборка и переменные. 

Доэкспериментальные, квази-

экспериментальные, 

экспериментальные и факторные 

планы. 

4  

 5 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 

 

15 Основы 

математической 

статистики 

2 2 

Измерения. Измерительные шкалы. 

Выборка Числовые характеристики 

распределений. Степень свободы. 

Нормальное распределение. Методы 

первичной и вторичной 

статистической обработки результатов 

эксперимента. 

4  

 5 

[1], [2], 

[3] [4], 

[5], 

[6] 

 

 

 ИТОГО 
30 30 

 60  
0 100 
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6.Образовательные технологии 

В процессе обучения используются различные образовательные 

технологии: 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме 

с использованием современных интерактивных технологий.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые 

студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-

встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из 

участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними 

поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 

интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного 

процесса для обмена информацией в реальном режиме времени. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи 

электронной образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, 

при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Весь методический материал размещен на дистанционной площадке 

системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

 

Методические указания для обучающихся 

Система университетского обучения основывается на рациональном 

сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и 

практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас 

http://dist-edu.nosu.ru/
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требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. 

При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 

лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют 

взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы 

развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это 

Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно 

вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, 

предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, 

выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в 

лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая 

термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия 

текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Своих целей учебная лекция достигает в том случае, если студентами 
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будет проделана основательная работа до лекции, в процессе ее 

непосредственного восприятия и последующего изучения материала. В идеале 

уже до лекции студент должен бегло просмотреть учебно-методический 

комплекс, учебник, хотя бы один из источников по учебной, учебно-

методической и научной литературе по теме лекции с тем, чтобы иметь 

представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции. Он должен 

также мысленно припомнить то, что уже знает, когда-то читал, изучал по другим 

предметам применительно к данной теме. Главное в подготовительной работе к 

лекции – формирование субъективного настроения на характер информации, 

которую он получит в лекции по соответствующей теме. Иногда для этого 

бывает достаточно ознакомиться с рабочей учебной программой. 

Учебная лекция раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в 

программе. Она обладает большой информационной емкостью, и за короткое 

время преподаватель успевает изложить так много проблем, мыслей, идей, 

иногда раскиданных россыпью в обильной литературе, что надо не потеряться в 

этой информации. Студент должен помнить, что никакой учебник, никакая 

монография или статья не могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, 

работа студента на лекции – это сложный вид познавательней, интеллектуальной 

работы, требующей напряжения, внимания, воли, затрат нервной и физической 

энергии. Весь учебный материал, сообщаемый преподавателем, должен не 

просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, 

осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. 

Методика работы студента на лекции не может быть сведена к какому-то 

единому рецепту, хотя, тем не менее, содержит основательную исходную 

информативную основу. Приступая к слушанию нового учебного материала, 

полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что 

опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент на 

существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), студент должен 

вслед за преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их 

содержание, проблемы, их возможные решения, доказательства и выводы. 
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Осуществляя такую работу, студент значительно облегчит себе понимание 

учебного материала, его конспектирование и дальнейшее изучение. 

Конспект лекции позволяет ему обработать, систематизировать и лучше 

сохранить полученную информацию с тем, чтобы в будущем он смог 

восстановить в памяти основные, содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка студентов – дословное конспектирование. Как правило, 

при записи «слово в слово» не остается времени на обдумывание, анализ и 

синтез криминально-культурологической информации. Запись лекции на 

магнитофон с последующим прослушиванием и с параллельным 

конспектированием на бумаге является одним из эффективных методов ее 

усвоения. Кроме того, студентам рекомендуется усвоение основ стенографии.  

Искусство конспектирования же сводится к навыкам свертывания 

полученной информации, т.е. записи ее своими словами, частично 

словосочетаниями лектора, определенными и просто необходимыми 

сокращениями и т.д., но так, чтобы суметь вновь развернуть информацию без 

существенной потери. Отбирая нужную информацию, главные мысли, 

проблемы, решения и выводы, студент сокращает текст, строит свой текст, в 

котором он сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается 

дословно, как, например, формулировки, определения основных категорий и 

понятий. При этом студент должен для себя в конспекте выделить главную 

мысль, идею в определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь 

сразу понять его в деталях. Это позволяет изначально усвоить понятие, опираясь 

на главную идею, уяснить его сущность. В любом понятии есть одно-три 

опорных слова, которые нужно стремиться запомнить. Все остальное в 

определении логически выводится из этих слов. 

В конспекте лекции обязательно записываются название темы лекции, 

основные вопросы плана, рекомендованная литература. Текст лекции должен 

быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом не может считаться 
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завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все ли 

понятно, уточнить что-то на консультации и т.п., с тем, чтобы конспект мог быть 

использован в процессе подготовки к семинарам, практическим занятиям, зачету 

для дальнейшего изучения тем на практике.  

Конспект лекции – это незаменимый учебный документ, необходимый для 

самостоятельной работы. 

 

Методические указания для обучающихся к практическим занятиям  

Цикл практических занятий по курсу направлен на расширение и 

углубление знаний, полученных в ходе лекционного освещения материала, 

знакомство с базовыми понятиями курса; приобретение навыков анализа 

учебного материала; выработку умений самостоятельно и критически подходить 

к изучаемому материалу; формирование навыков устного выступления и участия 

в дискуссиях. Для проведения практических занятий привлекаются материалы 

лекционных занятий, ресурсы библиотеки института и т.д. В ходе занятий 

практикуются моделирование объектов и ситуаций с целью их изучения, 

имитационные занятия. Тем самым обеспечивается закрепление знаний, 

полученных в ходе лекций, и обеспечивается подготовка к промежуточной 

аттестации студентов, осуществляемой в рамках текущего контроля знаний. 

Рекомендуется обращаться за консультациями и оказанием необходимой 

помощи к преподавателю дисциплины в часы приема. 

 

Методические указания для обучающихся к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий 

по изучаемой дисциплине, предусмотрена учебным планом, необходима для 

полного усвоения программы курса, формирования навыков исследовательской 

работы и ориентации студентов на умение применять теоретические знания на 

практике, способствует формированию у студентов навыков работы с 

психологической и педагогической литературой, развитию культуры 

умственного труда и поискам в приобретении новых знаний. 
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов.  

Задания по самостоятельной работе по дисциплине могут быть следующих 

видов: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх;  

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий; 

 решение задач;  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций;  

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (экзамен/зачет). 

Методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

состоит из: 

- Определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно; 

- Подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки 

и изучения; 

- Поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, если у них возникает интерес к данной теме; 

- Определения контрольных вопросы, позволяющих студентам 

самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

- Организации консультаций преподавателя со студентами для 
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разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения при 

самостоятельном освоении учебного материала. 

Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-

практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, 

высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, студенты 

глубже понимают вопросы курса. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в виде 

письменных домашних заданий (конспектов), а также подготовки рефератов по 

заданной тематике. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

учебная литература и методический материал по организации самостоятельной 

работы студентов отражены в Учебно-методической карте дисциплины «Общая 

и экспериментальная психология» (см. таблицу в разделе 5.) и на сайте 

дистанционного обучения СОГУ «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.  

 

Работа с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный 

текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать 

общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл 

прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в 

целом. Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит 

от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание 

материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. План – это схема прочитанного 
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материала, перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: - план-конспект – это 

развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным вопросам 

даются подробные пояснения, - текстуальный конспект – это воспроизведение 

наиболее важных положений и фактов источника, - свободный конспект – это 

четко и кратко изложенные основные положения в результате глубокого 

изучения материала, могутприсутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом, - тематический конспект – 

составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по изучаемому 

вопросу. В процессе изучения материала источника и составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 

блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и 

удобным для работы. 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

1) Не перегружать слайды текстом. 

2) Наиболее важный материал лучше выделить. 

3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. 

Особенно нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, 

побуквенное появление текста. Оптимальная настройка эффектов анимации – 

появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по абзацам. При 

этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда 

должен постоянно оставаться на экране. 

4) Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо 

подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. 

5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

 

Методические рекомендации по использованию информационно-
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коммуникативных технологий обучения 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются 

аудиовизуальные (мультимедийные) технологии, которые не отрицают 

традиционные, проверенные временем методы преподавания, но, при этом, они 

повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче информации, 

позволяют экономить время занятий.  

Каждое практическое (семинарское) занятие имеет свою особую форму 

проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у 

студентов различные как общекультурные, так и профессиональные 

компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и 

гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и 

группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно 

обсуждать определенный темами материал, а также инициировать 

самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов 

практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в 

профессиональном и в творческом развитии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс 

обучения более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания 

даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.  

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль 

знаний студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по 

каждому из обозначенных программой разделов.  

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых 

имеются абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени 

раскрывающий сущность вопроса. В процессе компьютерного тестирования 

задача студентов определяется как выбор правильного ответа из многообразия 

вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе 

компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор 

правильного ответа из многообразия вариантов.  
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Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

расположены на самой площадке системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Требования, предъявляемые к эссе: 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего 

лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для 

раскрытия вашей позиции, идеи. 

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

Структура эссе: 

1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании 

актуальности могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: 

тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом 
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на поставленный вопрос. 

3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный 

ответ на вопрос эссе. 

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе 

высказываний. Доказательство — это совокупность логических приемов 

обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и 

связанных с ним суждений. 

Структура любого доказательства включает по меньшей мере три 

составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные суждения. 

 Тезис — это сужение, которое надо доказать. 

 Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве 

истинности тезиса. 

 Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 

 Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, 

верованиях или взглядах. 

Алгоритм написания эссе: 

1. Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для 

написания эссе. 

2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 

 она интересна вам; 

 вы понимаете смысл этого высказывания; 

 по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести 

примеры, имеете личный опыт и т.д.). 

3. Определите смысл высказывания (проблему). 

4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 

 для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, 

личного опыта, литературных произведений; 

 распределите подобранные аргументы в последовательности; 

 придумайте вступление к рассуждению; 

 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы 
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наметили. 

5. Сформулируйте общий вывод работы. 

Требования к оформлению: 

 Титульный лист. 

 Текст эссе. 

 Формат листов-А4. Шрифт-Times New Roman, размер-14, расстояние 

между строк – интерлиньяж полуторный, абзацный отступ- 1,25см., поля-30мм( 

слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Страницы нумеруются снизу 

по центру. Титульный лист считается, но не нумеруется. 

 

Подготовка к экзамену 

Экзаменационная сессия – очень тяжелый период работы для студентов и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача экзаменов – проверка 

качества усвоения содержания дисциплины. 

На основе такой проверки оценивается учебная работа не только 

студентов, но и преподавателей: по результатам экзаменов можно судить и о 

качестве всего учебного процесса. При подготовке к экзамену студенты 

повторяют материал курсов, которые они слушали и изучали в течение семестра, 

обобщают полученные знания, выделяют главное в предмете, воспроизводят 

общую картину для того, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. 

Экзаменам, как правило, предшествует сдача зачетов. К экзаменам 

допускаются только те студенты, которые сдали зачеты. 

При подготовке к экзаменам основное направление дают программы курса 

и конспект, которые указывают, что в курсе наиболее важно. Основной материал 

должен прорабатываться по учебнику, поскольку конспекта недостаточно для 

изучения дисциплины. Учебник должен быть проработан в течение семестра, а 

перед экзаменом важно сосредоточить внимание на основных, наиболее 

сложных разделах. Подготовку по каждому разделу следует заканчивать 

восстановлением в памяти его краткого содержания в логической 
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последовательности. 

До экзамена обычно проводится консультация, но она не может возместить 

отсутствия систематической работы в течение семестра и помочь за несколько 

часов освоить материал, требующийся к экзамену. На консультации студент 

получает лишь ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы. Польза от 

консультации будет только в том случае, если студент до нее проработает весь 

материал. Надо учиться задавать вопросы, вырабатывать  

привычку пользоваться справочниками, энциклопедиями, а не быть на 

иждивении у преподавателей, который не всегда может тут же, «с ходу» назвать 

какой-либо факт, имя, событие. 

На экзамене нужно показать не только знание предмета, но и умение 

логически связно построить устный ответ. 

Получив билет, надо вдуматься в поставленные вопросы для того, чтобы 

правильно понять их. Нередко студент отвечает не на тот вопрос, который 

поставлен, или в простом вопросе ищет скрытого смысла. Не поняв вопроса и не 

обдумав план ответа, не следует начинать писать. Конспект своего ответа надо 

рассматривать как план краткого сообщения на данную тему и составлять ответ 

нужно кратко. При этом необходимо показать умение выражать мысль четко и 

доходчиво. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, 

придерживаясь записи своего ответа. 

На экзаменах студент показывает не только свои знания, но и учится 

владеть собой. После ответа на билет могут следовать вопросы, которые имеют 

целью выяснить понимание других разделов курса, не вошедших в билет. Как 

правило, на них можно ответить кратко, достаточно показать знание сути 

вопроса. Часто студенты при ответе на дополнительные вопросы проявляют 

поспешность: не поняв смысла того, что у них спрашивают, начинают отвечать и 

нередко говорят не по сути. 

Студент должен знать, что на экзамене осуществляется не только контроль 

и выставляется оценка, но это еще и дополнительная возможность, 
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систематизация знаний. Если говорить о сверхзадаче экзаменатора, то она 

состоит в уяснении не только и не столько того, что студент выучил, сколько 

того, чему он научился и что останется у него после экзамена, поскольку этот 

остаток будет характеризовать образовательный уровень студента. 

Следует помнить, что необходимым условием правильного режима  

работы в период экзаменационной сессии является нормальный сон, поэтому 

подготовка к экзаменам не должна быть в ущерб сну. Установлено, что сильное 

эмоциональное напряжение во время экзаменов неблагоприятно отражается на 

нервной системе и многие студенты из-за волнений не спят ночи перед 

экзаменами. Обычно в сессию студенту не до болезни, так как весь организм 

озабочен одним - сдать экзамены. Но это еще не значит, что последствия 

неправильно организованного труда и чрезмерной занятости не скажутся потом. 

Поэтому каждый студент помнить о важности рационального распорядка 

рабочего дня и о своевременности снятия или уменьшения умственного 

напряжения. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу 

студентов по подготовке устных сообщений, написанию докладов и эссе,  

подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины - работу в 

активной и интерактивной формах. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль 

знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или 

учебного года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 
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осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на семинарских и 

практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых для 

усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения 

изложенного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала 

модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью 

определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение 

семестра проводится два таких контрольных мероприятия по графику. 

Виды контроля: входной (на лекции), текущий (на практических занятиях, 

в системе ДО), промежуточный (тестирование), итоговый (зачет в 3 семестре). 

Проверка качества усвоения знаний осуществляется не только в устной, 

письменной, но и в тестовой форме. Проведение разных по форме и по  объему 

работ дисциплинирует студента, даёт преподавателю основания для объективной 

оценки знаний каждого студента при выведении суммарного балла, позволяет 

студенту представить уровень собственных знаний по предмету, увидеть свои 

сильные и слабые стороны, чтобы учесть их при подготовке к зачету/экзамену. 

Виды текущего контроля: 

а) творческая работа – эссе; 

б) устный и письменный опрос; 

в) решение ситуативных задач; 

г) тестирование в системе ДО 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля:  

Темы Эссе: 

-Экспериментальный метод в психологии 

-Исторический путь развития психологии. 

-Поведение человека в стрессовых ситуациях. 

- Проблема прогнозирования поведения личности. 
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- Социально-психологические качества личности. 

Критерии оценивания:  

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов 

составляет 5 баллов, из них:  

Оценка Критерий оценки эссе 

5 

 

Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с 

использованием большого количества источников на основе 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной 

литературы, чем та, что предложена в рабочей программе дисциплины. На 

высоком уровне выполнено оформление работы. 

4 В целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно 

обоснованны; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на 

необходимые источники; использована необходимая как основная, так и 

дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская 

позиция. Грамотное оформление. 

3 Тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные 

источники; имеются ссылки на источники, но не выражена авторская 

позиция; отсутствуют выводы. Имеются недостатки по оформлению. 

2 Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов; отсутствуют ссылки на источники. Имеются недостатки по 

оформлению работы. 

 

Устный опрос (см. тематика практических занятий таблица раздела 5) 

 

Требования и оценка ответа на практическом занятии  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале 

каждой практического занятия проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. Критерии оценки: – 

правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 
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поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

 

Критерии оценки устных ответов студентов: 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает  

по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести  

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Развёрнутые ответы на вопросы при письменном опросе  

Первые психологические теории. 

Механизмы формирования функциональных систем психики. 

Причины агрессии: мотивационный, ситуативный и когнитивный 

подходы. 

Проблема точности межличностного восприятия.  

Практические средства повышения точности межличностного восприятия. 

Соотношение интериоризациии экстериоризации в процессе социализации в 

современном мире. 

Традиции исследования установок личности в современной психологии. 

Оценка Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью 

раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью 

раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ 

неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном 

раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 

2 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном 

раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение 

категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

 

Подготовка краткого сообщения по результатам работы с 

литературой и источниками 
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Для подготовки краткого сообщения студент использует предложенные 

преподавателем литературу и источники (см.  п. 9) самостоятельно выявленный 

материал.  

Объем сообщения – 5 минут (2-3 страницы текста). Работа должна 

состоять из частей 1) краткий анализ источника 2) основные цели автора(ов) 

источника 3) основные идеи, отраженные в источнике 4) краткие выводы. 

Примерные темы кратких сообщений 

Мозг и психика. 

Понятие о личности в психологии. Индивид, личность, индивидуальность. 

Понятие об ощущении и о восприятии. Отличие восприятия от ощущения. 

Мышление и воображение. 

Эмоциональные процессы. 

Оценка Критерий оценки краткого сообщения 

5 

 

Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, 

тема полностью раскрыта, сообщение структурировано, даны 

правильные аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, 

тема полностью раскрыта, даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом 

сообщение  не структурировано и демонстрируется средний уровень 

участия в дискуссии. 

3 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, 

но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, 

но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, сообщение не 

структурировано, информация трудна для восприятия. 

2 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, 

но при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется 

слабое владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в 

дискуссии отсутствует, сообщение не структурировано, информация 

трудна для восприятия. 

 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе. Дисциплина разбита на темы, которые представляют собой логически 

завершенные части рабочей программы курса и являются тем комплексом 

знаний и умений, которые подлежат контролю. Контроль освоения тем включает 

в себя тестирование, предусматривающего набор необходимого количества 
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баллов. 

Примеры тестовых заданий для рубежной аттестации  

1. Эксперимент в форме продольного (лонгитюдионального) исследования 

подразумевает: а) изучение одних и тех же испытуемых в течение 

продолжительного (даже многие годы) времени + б) изучение испытуемых с 

точки зрения различных подходов в науке в) изучение обширного количества 

испытуемых 

2. Конкретные схемы индуктивного вывода разработал: а) Фишер б) Милль + в) 

Кэмпбелл 

3. Логическая форма высказывания, обобщающая некоторый эмпирический 

материал, — это высказывание: а) дедуктивное б) аналогия в) индуктивное + 

4. Квалификационной работой может быть: а) курсовая работа + б) 

самостоятельная работа в) научная статья 

5. Квалификационной работой может быть: а) научная статья б) контрольная 

работа в) диссертация + 

6. Лабораторный эксперимент при его проведении строго ограничен: а) 

гипотезой, в рамках которой он проводится б) местом и специальными 

приборами измерения + в) количеством испытуемых, участвующих в нем 

7. Единственная зависимая переменная, на которую оказывает влияние 

независимая переменная, называется: а) контрольной б) внешней в) базисной + 

8. В настоящее время конструирование любой функции, которая изоморфно 

отображает эмпирическую структуру в символическую структуру, представляет 

собой: а) измерение + б) рандомизацию в) валидизацию 

9. Принцип потенциальной опровержимости научной теории разработал: а) 

Вундт б) Кун в) Поппер + 

10. Внешняя валидность — это мера: а) выражения адекватности метода 

интерпретации экспериментальных данных теории б) соответствия 

экспериментальной процедуры реальности + в) влияния независимой 

переменной на зависимую переменную по отношению к другим факторам 

11. В отчете необходимо указать: а) всех лиц, принимавших участие в 
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исследовании + б) только главного исполнителя в) автора, чья фамилия по 

алфавиту первая 

12. Формирующий эксперимент чаще всего используется в следующих областях 

психологической науки: а) психофизиология и нейропсихология б) возрастная, 

педагогическая, детская психология + в) дифференциальная психология 

13. Гипотезы исследования, вскрывающие характер взаимосвязи эмпирических 

признаков в системе операциональных понятий и показателей, принято 

называть: а) эмпирическими + б) теоретическими в) статистическими 

14. Объект исследования в психологии — это: а) часть существующей 

реальности б) определенные качества, личностные характеристики исследуемых 

в) группа людей, с которыми проводится эксперимент + 

15. Заданиями на скорость и точность арифметических вычислений тестируется 

такая интеллектуальная способность, как: а) оперирование с числами + б) 

индуктивное мышление в) словесное понимание 

16. Основоположником изучения социально-психологических аспектов 

психологического эксперимента является: а) Дж. Гласс б) Розенцвейг + в) 

Рубинштейн 

17. Выборка, при отборе которой исследуемая совокупность предварительно 

разделяется на слои в соответствии с генеральным распределением известных и 

значимых для исследования признаков, а в дальнейшем из каждого слоя 

извлекается районированная выборка, называется выборкой: а) систематической 

б) гнездовой в) стратифицированной + 

18. Элементы сформированной выборочной совокупности, подвергающиеся 

непосредственному исследованию, называются единицами: а) отбора б) анализа 

+ в) отсева 

19. Процедура субъективного шкалирования, при которой стимулы 

предъявляются по одному, а испытуемый дает оценку стимула в единицах 

предложенной шкалы, называется методом: а) парных сравнений б) 

ранжирования в) абсолютной оценки + 

20. Понятие «нормальная наука» предложил: а) Вундт б) Кун + в) Конт 
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21. Из перечисленного, в качестве независимых переменных в психологическом 

эксперименте могут выступать: а) характеристики заданий + б) сложность 

заданий в) доступность заданий 

22. Диагностика готовности к школе, определение причин школьной 

неуспеваемости, выявление одаренных детей, дифференциация обучения, 

установление сложностей и отклонений в развитии и т.д. являются 

психодиагностическими задачами, решение которых требует применения тестов: 

а) памяти б) интеллекта + в) личности 

23. В качестве независимой переменной в эксперименте могут выступать: а) 

особенности экспериментатора б) параметрические статистики в) константные 

переменные испытуемого + 

24. В качестве независимой переменной в эксперименте могут выступать: а) 

параметрические данные б) особенности испытуемого + в) особенности 

экспериментатора 

25. Для диагностики умственного развития выпускников средней школы и 

абитуриентов разработан специальный тест умственного развития: а) РАВЕН б) 

ШТУР в) АСТУР + 

Всего в тесте 25 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, 

осуществляется по накопительной системе суммированием баллов, полученных 

в процессе текущего и рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине 

осуществляется в соответствии с Положением СОГУ. 

 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

Форма контроля 
Макс. кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит 

из: 
25 
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Методика формирования результирующей оценки 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре 

тестирования СОГУ или контрольная работа; 

От 0 до 25 баллов(текущая оценка) – активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре 

тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 

баллов, автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов 

по дисциплине 

 
Система оценок СОГУ 

Форма контроля Сумма баллов Название 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит 

из: 
25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 
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Экзамен 

86 - 100 отлично 

71-85 хорошо 

56-70 удовлетворительно 

Зачёт 
56-100 зачтено 

0-55 не зачтено 

 
Вопросы к экзамену 

1. Предмет, задачи методы общей психологии. 

2. Современная психология и её место в системе наук. 

3. Основные отрасли психологии. 

4. История психологии 

5. Современные представления об этапах развития психики.  

6. Мозг и психика. 

7. Сознание как высшая форма психического отражения. 

8. Сознание и бессознательное. 

9. Общие понятия о деятельности и её структура. 

10. Основные виды деятельности. 

11. Навыки и умения в структуре деятельности. 

12. Общее понятие об общении и его компонентах. 

13. Характеристика речи и её функций. 

14. Основные виды речи. 

15. Язык и речь. 

16. Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность, субъект.  

17. Проблема биологического, социального и индивидуального в структуре личности.  

18. Модели психологической структуры личности (К.К. Платонов, А.Н.Леонтьев и др.). 

19. Основные зарубежные концепции личности (З.Фрейд и неофрейдисты).  

20. Основные зарубежные концепции личности (К.Юнг). 

21. Основные зарубежные концепции личности (Г.Айзек). 

22. Основные зарубежные концепции личности (Р.Кеттел).  

23. Проблема личности в гуманистической психологии (К. Роджерс). 

24. Направленность личности и её структура. 

25. Сущность и виды человеческих потребностей. 

26. Понятие социальной роли. 

27. Общественная природа личности и её формирование. 

28. Идеалы и установки. 

29. Самооценка и уровень притязаний. 

30. Общая характеристика внимания. 

31. Виды и свойства внимания. 

32. Понятие ощущений. 

33. Виды ощущений. 
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34. Общие закономерности ощущений. 

35. Общая характеристика восприятия. 

36. Классификация восприятия. 

37. Восприятие времени и пространства. 

38. Память и её значение. Теории памяти. 

39. Процессы памяти. 

40. Запоминания и условия его эффективности. 

41. Индивидуальные особенности памяти. 

42. Понятие о мышлении. 

43. Операции мышления. 

44. Основные формы мышления. 

45. Виды мышления. 

45. Понятие о воображении. 

46. Виды воображения. 

47. Роль фантазии в игре детей и творчестве взрослых.  

48. Общее понятие об эмоциях и чувствах. 

49. Основные виды высших чувств. 

50. Стрессы и аффекты, общие черты и отличия. 

51. Общее понятие о воле и её проявлениях. 

52. Структура волевого действия. 

53. Волевые качества личности и их воспитание. 

54. Понятие о темпераменте и его проявлениях. 

55. Проблемы исследования физиологических основ темперамента.  

56. Психологическая характеристика темпераментов. 

57. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

58. Понятие о характере. 

59. Структура и проявление характера. 

60. Формирование характера и пути его воспитания. 

61. Понятие о способностях и их природе. 

62. Проблема врожденного и приобретенного в структуре способностей. 

63. Виды способностей. 

64. Талант, его происхождение и структура. 

65. Условия развития способностей у детей. 

66. Способности и личность. 

67. Проблема измерения способностей. 

68. Проблема жизненного пути личности. 

 

Критерии оценки за устный ответ на экзамене 
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Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные  

его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

41-45 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

31-35 

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 обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

21-25 

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. 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 0 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 55 баллов) 

«Минимальный  

уровень» 

(56-70 баллов) 

 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

 

«Высокий 

уровень» 

(86-100 баллов)  

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий 

уровеньсамостоятел

ьности, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 
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предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности. 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить. 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительн

о» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1.Диянова, З. В.  Общая и экспериментальная психология. Практикум : 

учебное пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева, О. П. Фролова ; под 

общей редакцией О. П. Фроловой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11863-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454067 

2.Дружинин, В. Н.  Экспериментальная психология : учебное пособие для 

вузов / В. Н. Дружинин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/454067
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2020. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09236-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455710 

3.Лазурский, А. Ф.  Психология общая и экспериментальная / 

А. Ф. Лазурский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-09730-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452281 

б) дополнительная литература: 

4.Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, 

Н. Б. Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 524 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449627 

5.Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология : учебник для 

бакалавров / Т. В. Корнилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 639 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3201-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/387603 

6.Залевский, Г. В.  Психология личности: фиксированные формы 

поведения : учебное пособие для вузов / Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10661-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456666 

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется 

действующий договор, современные профессиональные базы, 

информационные справочные системы: 

 

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. 

– URL: http://www.elibrary.ru.  

– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru  

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: http://biblio-online.ru.  

https://urait.ru/bcode/455710
https://urait.ru/bcode/452281
https://urait.ru/bcode/449627
https://urait.ru/bcode/387603
https://urait.ru/bcode/456666
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
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- Университетская библиотека online  [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.  

– Справочная правовая система КонсультантПлюс. –  URL: 

http://www.consultant.ru/. 

– Информационно-правовой портал «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/.  

– Философия, психология, политика 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/ philos.htm  

 

10. Материально-техническое обеспечение  дисциплины 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная  

доска, демонстрационное оборудование - мультимедийный комплекс (проектор, 

экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; 

OfficeStandard 2010; Антивирусное программное обеспечение 

KasperksyTotalSecurity; Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля 

знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, CiscoWebex; учебно-наглядные 

пособия  

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; 

кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), 

ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 

Professional;OfficeStandard 2010; Антивирусное программное обеспечение 

KasperksySecurityCloud; Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля 

знаний»; Консультант плюс; Гарант; Moodle, CiscoWebex 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/philos/%20philos.htm
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3. Лаборатория - компьютерный класс: преподавательский стол, 

преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК 

обучающихся, программное обеспечение: Windows7.1 

Professional;OfficeStandard 2016; WinRar;  MicrosoftVisio; 

MicrosoftVisualstudio; KasperskySecurityCloud; КонсультантПлюс, Гарант, 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска 

текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ», Moodle, CiscoWebex  

4. Помещения для самостоятельной работы: 

    - компьютерные классы с доступом к ресурсам сети  Интернет: 

преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, 

классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК 

преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows7.1 

Professional;OfficeStandard 2016; WinRar;  MicrosoftVisio; 

MicrosoftVisualstudio; KasperskySecurityCloud; КонсультантПлюс, Гарант, 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска 

текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ, Moodle, CiscoWebex  

 

   -  библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК для 

обучающихся,  программное обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки 

СОГУ, доступ к электронным библиотечным ресурсам: 

ЭБС "Университетская библиотека Online"  http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ruhttp://elibrary.ru 

База данных «ЭБС elibrary»http://elibrary.ru 

Электронная библиотека «Юрайт»http://biblio-online.ru 

 

11. Лист обновления/актуализации 
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