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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Основы психогенетики»: ознакомить с основными положениями современной 
психогенетики, изучить методологию и методы психогенетики, основные результаты исследований; ознакомить 
студентов с основными перспективными направлениями исследований, показать их социальную значимость и 
ответственность молекулярно-генетических исследований психологических  черт.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
          Дисциплина «Основы психогенетики» относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.В.13) 

ООП ВО по данному направлению подготовки и находится в логической и содержательно-методической связи с 
другими дисциплинами.  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся при освоении данной дисциплины: студент 
должен знать основные положения современной дифференциальной психологии и генетики, необходимые для 
профессионального понимания психологических данных; методы психогенетики и их разрешающая способность; 
результаты исследований наследственных и средовых детерминант в изменчивости психологических и 
психофизиологических признаков в индивидуальном развитии и некоторых формах дизонтогенеза; место 
психогенетики в системе психологических знаний. 

Приобретённые в ходе изучения данной дисциплины теоретические знания должны быть закреплены 
студентами при прохождении соответствующих дисциплин и видов практики.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 
практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

Анатомия центральной нервной системы Общий психологический практикум 

Общая психология Экспериментальная психология 

Нейрофизиология  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, наименование) 
Планируемые результаты обучения  

ПК-5 - способность к 
психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования 
человека 

знать методы психологической диагностики, прогнозирования 
изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека  
 

уметь использовать методы психологической диагностики, 
прогнозирования изменений и динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека  

 

владеть навыками  проведения психологической диагностики, 
прогнозирования изменений и динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

7 
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Контактная работа (всего) 30 30 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 10 10 

из них   10 

– лекции 10 20 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 20 20 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 20 20 

– лабораторные работы (ЛР) - - 

3) групповые консультации - - 

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  - - 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 78 78 

в том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Контрольная работа - - 

Реферат - - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 
коллоквиумам и т.д.) 

78 78 

Подготовка к аттестации - - 

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации Дифф.зачет Дифф.зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

6 

Контактная работа (всего) 6,3 6,3 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 2 2 

из них    

– лекции 2 2 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 4 4 

из них   

– семинары (С) 2 2 

– практические занятия (ПР) 2 2 

– лабораторные работы (ЛР) - - 

3) групповые консультации - - 

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 101,7  101,7 

в том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Контрольная работа - - 

Реферат - - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 
коллоквиумам и т.д.) 

98 98  

Подготовка к аттестации 3,7 3,7 

Общий объем, час 108 108 
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Форма промежуточной аттестации Дифф.зачет Дифф.зачет 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Содержание дисциплины 

№ 
разде

ла 
(тем
ы) 

Наименование 
раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1. Предмет 
психогенетики, 
связь с другими 
науками. 

Основные этапы становления и развития психогенетики. Способы самоорганизации и 
самообразования. Психогенетика и общество. Ф. Гальтон и евгеническое движение. 
Особенности развития психогенетики в России. Методологическое значение 
психогенетических исследований для дифференциальной психологии и психологии 
развития 

2 Элементарные 
основы общей 
генетики 

Понятие популяции в биологии и генетике. 
Популяция со случайным скрещиванием. Панмиксия. Нарушение панмиксии. 
Ассортативность. Особенности человеческих популяций. Виды человеческих популяций. 
Изменчивость в популяциях. Различные виды изменчивости. Классификация признаков в 
зависимости от характера изменчивости 

Качественные признаки, их отличительные черты. 
Примеры качественных признаков человека. Качественные признаки человека, связанные 
с поведением. Количественные признаки, их отличительные черты. Примеры 
количественных признаков человека.Признаки с пороговым эффектом как разновидность 
количественных признаков. Примеры различных видов признаков. Континуальный 
характер психологических признаков человека. 

3 Методы 
психигенетики 

Методы психогенетики 
Примеры качественных признаков человека. Качественные признаки человека, связанные 
с поведением. Количественные признаки, их отличительные черты. Примеры 
количественных признаков человека.Признаки с пороговым эффектом как разновидность 
количественных признаков. Примеры различных видов признаков. Континуальный 
характер психологических признаков человека. 

4 Средовые 
влияния. 
Генотип-

средовые 
корреляции и 
взаимодействия. 

Среда внутри и вне организма и возможности ее взаимодействия с генотипом 

Концепция нормы реакции и развитие. Непознаваемость пределов фенотипа. Понятие 
фенотипа на клеточном уровне. 
Ранние гены и их роль в развитии 

Экспрессия гена, ее основные этапы и возможные механизмы регуляции. Гормоны и их 
роль в генетической регуляции. Регуляторная роль G-белков. 

5 Наследственност
ь и патология 
Психогенетика 
аномального и 
девиантного 
поведения 

Классификация наследственных болезней 

Хромосомные абберации и их фенотипические проявление у человека. Материнский 
эффект. Врожденные дефекты. 
Расстройства настроения. 
Шизофрения. Органические поражения мозга. Наркомания. Алкоголизм. Преступность. 

6 Психогенетика 
сенсорных 
способностей, 
двигательных 
функций и 
темперамента. 
Психогенетическ
ие исследования 
интеллекта 

Исследования наследственности умственных способностей 

Первые исследования наследственности умственных способностей, проведенные Ф. 
Гальтоном. Психометрическая модель интеллекта. Интеллектуальные тесты. Коэффициент 
интеллекта (IQ). Общий интеллектуальный фактор (фактор g). Психогенетические 
исследования фактора g: основные итоги. Коэффициент наследуемости интеллекта: 
аддитивный характер наследуемости. Возрастные изменения коэффициента 
наследуемости интеллекта. Генетические корреляции. Поиск "генов интеллекта" в 
современной психогенетике. Изучение факторов среды, влияющих на развитие 
интеллекта. 
Личность 

Исследования экстра-интроверсии и нейротизма и близких к ним характеристик у 
взрослых. Мужчины с кариотипом XYY. Наследственность и профессия. Опосредованное  
влияние генотипа на поведение: только через морфофункциональный уровень. Некоторые 
результаты исследования моторики. Популяционный характер получаемых в 
психогенетике данных. Пути перехода к индивидуальным оценкам: генетические маркеры 
и поведенческие предикторы. 

7 Психогенетическ
ие исследования 
психического 
дизонтогенеза 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности 

Характеристики синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Аутизм. Нарушение 
речевого развития и обучения. 
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8 Генетическая 
психофизиологи
я 

Генетика мозга: методические подходы и уровни анализа 

Природа межиндивидуальной вариативности  биоэлектрической активности мозга: 
электроэнцефалограмма. Природа межиндивидуальной вариативности  биоэлектрической 
активности мозга: вызванные потенциалы. 

 

5.2 Структура дисциплины 

Очная форма обучения  

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Предмет психогенетики, связь с другими 
науками.  12 2  2  8 

2.  Элементарные основы общей генетики. 12 2  2  8 

3.  Методы психогенетики.  12 2  2  8 

4.  Средовые влияния. Генотип-средовые 
корреляции и взаимодействия. 12 2  2  8 

5.  Наследственность и патология Психогенетика 
аномального и девиантного поведения. 12 2  2  8 

6.  Психогенетика сенсорных способностей, 
двигательных функций и темперамента. 
Психогенетические исследования интеллекта. 

10   2  8 

7.  Психогенетические исследования 
психического дизонтогенеза. 14   4  10 

8.  Генетическая психофизиология. 24   4  20 

 Общий объем 108 10  20  78 

 

Заочная форма обучения 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Предмет психогенетики, связь с другими 
науками.  14 2    12 

2.  Элементарные основы общей генетики. 12 2    12 

3.  Методы психогенетики.  14 -  2  12 

4.  Средовые влияния. Генотип-средовые 
корреляции и взаимодействия. 12 -    12 

5.  Наследственность и патология Психогенетика 
аномального и девиантного поведения. 12 -    12 

6.  Психогенетика сенсорных способностей, 
двигательных функций и темперамента. 
Психогенетические исследования интеллекта. 

12 -    12 

7.  Психогенетические исследования 
психического дизонтогенеза. 13     13 

8.  Генетическая психофизиология. 13     13 

 Групповые консультации       

 Аттестация Диф зачет 4      

 Общий объем 108 4  2  98 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Наименование Количество 
часов 

1. 1. ПР Предмет психогенетики, связь с другими науками.  2 

2. 2. ПР Элементарные основы общей генетики. 2 

3. 3. ПР Методы психогенетики.  2 

4. 4. ПР Средовые влияния. Генотип-средовые корреляции и 
взаимодействия. 2 

5. 5. ПР Наследственность и патология Психогенетика аномального и 
девиантного поведения. 2 

6. 6. ПР Психогенетика сенсорных способностей, двигательных 
функций и темперамента. Психогенетические исследования 2 
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интеллекта. 
7. 7. ПР Психогенетические исследования психического дизонтогенеза. 4 

8. 8. ПР Генетическая психофизиология. 4 

 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Наименование Количество 
часов 

1. 3. ПР Методы психогенетики.  2 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа)  Не 
предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работа  
Очная форма обучения 

№ раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 
часов  

1.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 
Подготовка конспектов по теме 

8 

2.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

8 

3.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

8 

4.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

8 

5.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

8 

6.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

8 

7.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

10 

8.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

20 

Заочная форма обучения 

№ раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 
часов  

1.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

12 

2.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

12 

3.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

12 

4.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

12 

5.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

12 

6.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

12 

7.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 13 
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Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

8.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

13 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Технологии деятельностного и диалогового обучения (кейс-метод, дискуссия, игровые упражнения) 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;  
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем. 
На практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного 

приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

(ЛК, ПЗ, С, 
ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 
образовательные технологии 

 

Количес
тво 

часов 

ОФО 

Количе
ство 

часов 

ЗФО 

1.  ПР 
Практическое задание 2  

2.  ПР 
Практическое задание 2  

3.  ПР 
Круглый стол 2 2 

 

Практическая подготовка обучающихся 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, 

ЛР) 

Виды работ Количеств
о часов 
ОФО 

Количеств
о часов 
ЗФО 

4 ПР Составить практические рекомендации по обследованию 
пробанда с использованием методов психогенетики 

2 2 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 
1. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебник для вузов / 

А. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00350-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

 https://urait.ru/bcode/450263 
2. Ковалева, А. В.  Нейрофизиология : учебник для вузов / А. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01502-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  
https://urait.ru/bcode/452396 

3.Арефьева, А. В.  Нейрофизиология : учебное пособие для вузов / А. В. Арефьева, Н. Н. Гребнева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04758-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
 https://urait.ru/bcode/452998 

8.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/450263
https://urait.ru/bcode/452396
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1. Циркин, В. И.  Нейрофизиология: основы психофизиологии : учебник для вузов / В. И. Циркин, С. И. Трухина, 
А. Н. Трухин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12807-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/448339 .  
2. Антропова, Л. К. Практикум по нейрофизиологии сенсорных систем и высшей нервной деятельности : учебно-

методическое пособие / Л. К. Антропова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 59 
c. — ISBN 978-5-7782-3203-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.ru/91664.html  

8.3. Программное обеспечение  
Microsoft Office 

8.4. Профессиональные базы данных 

Международная реферативная база журналов и статей Web of Science - 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/  

8.5. Информационные справочные системы 

АНО ВО СКСИ - 1С: Библиотека 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» — http://www. consultant.ru/ 

Поисковые системы 

https://www.yandex.ru/ 

https://www.rambler.ru/ 

https://accounts.google.com/ 

https://www.yahoo.com/ 

8.6. Интернет-ресурсы 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 
Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 

Электронно-библиотечная система «IPRBooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека  - http://www.elibrary.ru/ 

Портал открытых данных – https://data.gov.ru/ 

Международная реферативная база журналов и статей WebofScience - http://info.clarivate.com/rcis  

Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/   

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/  

Свободная энциклопедия «Википедия»-  https://ru.wikipedia.org   

Национальная Электронная Библиотека (НЭБ)- https://нэб.рф   

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Материалы учебно-методического обеспечения самостоятельной работы приведены в методических указаниях к 
самостоятельной работе студентов. 

Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) 
занятий. Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя 
творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, 
систематизацию своих теоретических знаний. Спецификой заочной формы обучения является преобладающее количество 
часов самостоятельной работы по сравнению с аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса полностью переносится на 
самостоятельное изучение. 

Студент должен прийти в высшую школу с полным пониманием того, что самостоятельное овладение знаниями 
является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для этого необходимые условия. 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с программой учебного курса. 
Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, 
показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу 
избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы программы учебного курса 
и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще опущены. 

Любой научный предмет, также как и данная дисциплина, имеет свой категориально-понятийный аппарат. 
Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - узловые, опорные пункты как научного, 
так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без 
ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, 
расплывчатым, напоминая недостроенное здание или еще того хуже: здание без фундамента. Понятие в узком 
понимании – это определение (дефиниция) того или иного факта, явления, предмета. Такие определения 
составляют категориально-понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по содержанию, схватывают суть дела.  

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определенного явления. Когда 
в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь идет не о  
дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления.  

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, которая, 
естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более 
узко рассматривают ту или иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы. 

http://www/
https://www.yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://accounts.google.com/
https://www.yahoo.com/
http://www.window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://data.gov.ru/
http://info.clarivate.com/rcis
http://cyberleninka.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://нэб.рф/
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Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При 
этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной ло-

гической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По 
завершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса 
Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим источникам. 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 

Семинарские занятия являются одним из основных звеньев процесса изучения дисциплины. Цель занятий 
заключается в уяснении и усвоении студентами важнейших правовых категорий и понятий, выработанных 
юриспруденцией и имеющих принципиальное методологическое и практическое значение для всего комплекса 
правовых наук. 

В ходе семинаров студент закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной 
подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной информации о праве, умение 
последовательно, четко и аргументировано излагать свои мысли, отстаивать собственные позиции. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 
преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть основные вопросы плана семинара. 
Начиная подготовку к семинарскому занятию, студентам необходимо, прежде всего, посмотреть конспекты лекций, 
разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом 
курсе. Затем следует поработать с дополнительной литературой, сделать конспекты семинарских занятий по 
рекомендованным источникам. 

Конспекты семинарских занятий имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 
помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 
проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение конспекта способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, 
и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего конспекты, создается свой 
индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных 
знаний. 

При конспектировании можно использовать следующие формы записи: план (простой и развернутый), 
выписки, тезисы. 

При введении конспекта важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал, а 
также составлять конспект с учетом своего будущего устного выступления. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, 
убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 
(простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта, тем более учебника. Необходимо, 
чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, 
понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к 
записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание учебной и дополнительной 
литературы, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться 
каждый. Преподаватель, в свою очередь, будет внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 
студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, в случае необходимости разрешить 
спорную ситуацию. 

Семинар является важнейшей формой усвоения знаний. 
Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В усвоении их весьма 

эффективно проведение письменных и устных понятийных контрольных работ, терминологических диктантов, тестов. 
Кроме того, используются различные виды устного опроса: экспресс-опрос, опрос-инверсия. 

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. Опрос-инверсия, в отличие от задания 
пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой прием способствует не просто «узнаванию» 
термина, но и вводит его в активный словарь студента. 

Семинарские занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде свободной дискуссии по 
существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с заранее подготовленными докладами (эссе) по рекомендуемым 
вопросам и их последующего обсуждения. В ходе занятий студенты могут выполнять письменные задания по 
вопросам темы, отвечать на контрольные тесты. Также практикуется проведение семинарских занятий в 
компьютерном классе в интерактивной форме (обучающие игры, тестирование). 

Подготовка к семинарским занятиям проходят в несколько этапов: во-первых, необходимо внимательно 
изучить вопросы и литературу, рекомендованную для анализа; во-вторых, следует произвести поиск дополнительной 
информации из известных источников (например, это могут быть электронные ресурсы). В-третьих, студент может 
готовиться к семинару как самостоятельно, так и при участии преподавателя, у которого можно проконсультироваться 
по вопросам семинарского занятия. В-четвертых, подготовка к семинару может быть как индивидуальной, так и 
коллективной (совместное обсуждение вопросов семинара, решение казусов, задач). В-пятых, подготовку к семинару 
можно проводить (желательно) в письменном виде, составляя конспект литературы по теме или конспект ответа на 



11 

 

вопросы семинара. В-шестых, при подготовке к семинару необходимо проводить репетиции, если это связана с 
деловыми играми, ролевыми играми. В-седьмых, при подготовке к практическому занятию студенту необходимо 
особое внимание обратить на состояние законодательства, которое очень динамично и может измениться накануне 
занятия. В-восьмых, студент должен обратить внимание на степень научной разработанности темы. 

Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 

Конспект - это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу составляют 
план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь 
между ними. В конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается. 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций необходимо 
иметь каждому студенту. Задача обучающегося на лекции – одновременно слушать преподавателя, анализировать и 
конспектировать информацию. При этом как свидетельствует практика, не нужно стремиться вести дословную запись. 
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. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, 
самостоятельных 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. Для экономии времени, перед каждой лекцией необходимо 
внимательно прочитать материал предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого 
материала 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при подготовке 
экзамену. Следовательно, студенту в дальнейшем важно уметь оформить конспект так, чтобы важные моменты 
культурологической идеи были выделены графически, а главную информацию следует выделять в самостоятельные 
абзацы, фиксируя ее более крупными буквами или цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. 
Это могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. Лекция 
преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и со 
своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя 
интересным индивидуально-личностным событием. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть 
многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят 
освещение сложные вопросы Федерального образовательного стандарта, которые вызывают затруднения у студентов. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей учебной программы. 
Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет 
студентам при первой встрече. В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 
документами – Федеральным государственным образовательным стандартом и Учебной программой. Кафедра не 
допускает стандартизации лекционных курсов. Именно поэтому в учебно-методическом пособии отсутствует подробный 
план лекционного курса, а дана лишь его тематика, носящая для лекторов рекомендательный характер.  

Алгоритм составления конспекта: 
· Определите цель составления конспекта. 
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в план-

конспект для раскрытия каждого из них. 
· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими 

словами или приводите в виде цитат. 
· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные факты и 

примеры (без подробного описания). 
· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только 

ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные 
обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы "ступеньками" 
подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и 
ручки разного цвета. 

· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает..."). 
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 
обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 
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В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические 
задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, 
делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Работа над литературой, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного 
обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы 
однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или 
несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – 

дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 
отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 
Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Достоинством заключительного 
обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 
отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студента 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно разделить на базовую 
и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям 
для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в 
качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная 
самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 
являются: текущие консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
являются: формирование и усвоение содержания конспекта занятий на базе рекомендованной лектором учебной 
литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 
др.); подготовка к практическим занятиям; составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов 
по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); углубленный анализ научно-
методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); овладение студентами 
конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; составление глоссария, кроссворда по 
конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, 

диспуты, деловые игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). Границы между этими видами работ относительны, 
а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

 

Методические указания  по подготовке к круглому столу 

Круглый стол (дискуссия, полемика, диспут, дебаты) - оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную 
точку зрения. 

Круглый стол – это один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных 
на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмене опытом и творческих инициатив. Идея 
круглых столов заключается во встрече единомышленников, стремящихся найти общее решение по конкретному 
вопросу в формате заданной тематики, а также возможности для всех желающих вступить в научную дискуссию по 
интересующим вопросам. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в 
процессе эффективного диалога. Обсуждение проблем, обмен мнениями, ценным опытом, налаживание тесных 
контактов, поиск дополнительных возможностей и дискуссия придает круглому столу особую динамичность и 
насыщенность.  

Дискуссионные вопросы для проведения круглого стола должны удовлетворять следующим требованиям: 
Содержательные критерии Процедурные и ценностные критерии 

1. Установление и идентификация проблем  1. Обеспечение откликов и реакция на заявления участников  
2. Использование базовых знаний  2. Соответствие открыто и справедливо принятым правилам  
3. Установление фактов и определений, 
отделение фактов от мнений 
(аргументированность)  

3. Толерантность участников, отсутствие проявления враждебности 
и личностных нападок  

4. Логичность и использование причинно- 

следственных связей.  
4. Приглашение других лиц для участия в обсуждении 
(представителей разных групп, позиций, социальных слоев)  

5. Поддержка утверждений объяснением, 
причинами (иллюстрация мыслей)  

5. Признание ценности общего взаимодействия и сотрудничества 
при решении конфликтов  

6. Подведение итогов по пунктам согласия и 
разногласиям  

6. Вовлечение максимального числа участников в обсуждение  
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7. Разнообразие использованных аргументов и 
позиций по обсуждаемому вопросу  

7. Соблюдение временных рамок как в обсуждении в целом, так и в 
выступлениях участников в частности  

 

Методические указания по выполнению практических заданий 

1. Ответы на вопросы проблемного характера 

В процессе выполнения практических заданий, которые предполагают подготовку ответа на вопрос 
проблемного характера, мотивирующего студента к размышлению по поводу определенной проблемы или содержат 
требование прокомментировать высказывание того или иного мыслителя, следует придерживаться следующего 
алгоритма работы: 

1) Необходимо определить ключевую проблему, содержащуюся в вопросе, и сформулировать ее суть; 
2) Раскрыть свое понимание (интерпретацию высказанной идеи); 
3) Обосновать и аргументировать собственную точку зрения по данному вопросу. 
Выполнение подобных дидактических задач, содержащих определенную проблемную ситуацию, требующую 

непосредственного разрешения, активизирует процесс мышления, побуждая к аналитической деятельности, к 
мобилизации знаний, умения размышлять. Вхождение в процесс поиска решения придает вновь приобретаемому 
знанию личностный смысл и значение, способствует переводу из мировоззренческого плана восприятия в сферу 
формирования внутренних убеждений и активизации принципа деятельностного отношения к действительности. 

2. Выполнение задания в форме аргументированного эссе 

Практическое задание, в котором предлагается представить ответ на поставленный вопрос в форме эссе, 
используется для обучения студентов умению письменного аргументирования своих суждений и доводов по 
определенной проблеме. Это способствует развитию определенных навыков: критического мышления, логического 
структурирования и последовательного изложения аргументирующего материала; упорядоченности организации 
мыслительной деятельности; ясности самовыражения и т.д.  

Работа по написанию эссе является вполне традиционным видом учебных заданий. Эссе (фр. еssai – попытка, 
очерк) представляет собой особенный жанр философской, литературно-критической, историко-биографической 
прозы. Особенность состоит в том, что это небольшое по объему прозаическое произведение (5-7 страниц) 
выполняется в свободной композиции и предполагает выражение индивидуального впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующие на определенную или исчерпывающую трактовку 
предмета.  

Задача состоит в том, чтобы раскрыть проблему (вопрос) в сугубо личностном ключе, найти точки 
соприкосновение с собственным жизненным и духовным опытом, отразить глубину собственную переживаний и 
размышлений, по поводу различных философско-мировоззренческих проблем, лежащих в основе жизненного мира 
личности, например, добра и зла, смысла жизни, свободы и ответственности, счастья, свободы и т. п. Эссеистический 
стиль допускает образность, афористичность, лиричность, эмоциональность в изложении собственных взглядов на 
проблему с обязательным соблюдением требования их письменной аргументации. 

Алгоритм выполнения задания: 
1) В поставленном вопросе определить ключевую проблему; 
2) Проработать идею, выражающее собственное отношение к проблеме и поддержать ее доказательством из 

соответствующих источников. Для аргументации необходимы ссылки точки зрения, цитаты других авторов, которые 
призваны усилить выдвинутые студентом аргументы.  

3) Процесс выработки четкого и убедительного аргумента, подкрепленного логическим и последовательным 
интегрированием собранных материалов. 

Структура аргументированного эссе включает в себя определенные составляющие:  
а) Введение.  
Во введении эссе сначала формулируется вводное утверждение (это особое, привлекающее внимание 

высказывание или вопрос, цитата или другие фактический материал, способное захватить, привлечь к себе внимание 
читателя) и далее приводится тезисное утверждение, которое способно выступить в роли некой направляющей 
последующего хода рассуждений, требующих аргументации. 

б) Презентация довода предполагает определенное преподнесение доводов и последовательное предоставление 
доказательств ранее заявленных положений.  

в) Ожидание возражений. Для усиления аргументации следует рассмотреть и ожидаемые возражения, 
применяя практику противоречия, тем самым совершенствуя критическое мышление, моделируя ситуации дискуссии, 
принимая во внимания, что другие точки зрения по данному вопросу не только существуют, но и имеют определенное 
обоснование. Следует указать на слабые или противоречивые, неоднозначные места в приводимых точках зрения в 
качестве противоположных по отношению к собственной позиции. 

г) Вывод должен включать синтез аргументации, повторное формулирование тезиса и заключительное 
утверждение. 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, знание 
которых помогает успешно выполнить тест.  

 Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на 
данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.  
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 Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не 
останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 
выполнении более трудных вопросов. 

 Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым 
словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах. 

 Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и 
отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 Лучше думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом 
непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 
именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит 
забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

 Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а 
последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 
внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

 Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку 
(примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы 
набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале 
пришлось пропустить. 

 Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что 
студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет 
надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то 
психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся 
на уровне подсознания. 

 При подготовке к тесту или даже экзамену не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо 
понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, 
внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают разнообразные опубликованные сборники 
тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 
психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность 
подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков 
мыслительной работы. 

 Методические указания по подготовке к устному опросу 

 Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских (практических)  
занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 
информацию из Интернет-ресурсов. 

 Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной 
программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит 
от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу 
студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой 
рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных 
понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, 
составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу 
по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей 
организации студентом своей самостоятельной работы. 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудитории, оборудованные 
мультимедийными средствами обучения: экраном, проектором, ноутбуком (при отсутствии экрана, ноутбука и 
проектора – учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудитория, оснащенная учебной 
мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная учебной мебелью, 
экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с выходом в 
Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных 
библиотеки (электронно-библиотечная система ̶  http://www.iprbookshop.ru / https://www.urait.ru). 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные 
пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая 
под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом, 
– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или 

аудиофайлы), 
– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 
числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются тьютору; 
– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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Приложение  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дисциплине «Основы психогенетики» 

 

1. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины  
 

Результаты обучения (код и 
наименование) 

Показатель оценивания Критерии оценивания Процедуры  
оценивания 

Знать  методы  
психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений и 
динамики уровня 
развития 
познавательной и 
мотивационно-

волевой сферы, 
самосознания, 
психомоторики, 
способностей, 
характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, 
личностных черт и 
акцентуаций в норме 
и при психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека 

Трактовка методов  

психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений и динамики 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, 
характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при 
психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека 

Правильность трактовки 
методов  

психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений и динамики 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при 
психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека 

Устный опрос 

дифференцированн
ый зачет 

уметь использовать методы  
психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений и 
динамики уровня 
развития 
познавательной и 
мотивационно-

волевой сферы, 
самосознания, 
психомоторики, 
способностей, 
характера, 
темперамента, 
функциональных 

Практическое задание, 

направленное на 
оценку умения 

использовать методы  
психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений и динамики 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, 
характера, 
темперамента, 

Правильность и полнота 

выполнения 
практического задания, 

направленного на оценку 
умения использовать 
методы  
психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений и динамики 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 

Тестирование  
дифференцированн

ый зачет  

Практическое 
задание 
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состояний, 
личностных черт и 
акцентуаций в норме 
и при психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека 

функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при 
психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека 

темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при 
психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека 

владеть навыками 
психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений и 
динамики уровня 
развития 
познавательной и 
мотивационно-

волевой сферы, 
самосознания, 
психомоторики, 
способностей, 
характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, 
личностных черт и 
акцентуаций в норме 
и при психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека 

Практическое задание, 

направленное на 
оценку навыков 
психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений и динамики 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, 
характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при 
психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 

Правильность и полнота 

выполнения 
практического задания, 

направленного на оценку 
владения навыками 

психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений и динамики 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при 
психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 

Тестирование  
дифференцированн

ый зачет 

Практическое 
задание 

 Круглый стол 

Промежуточная аттестация дифференцированн
ый зачет 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания происходит с использованием метода тестирования, оценки практического задания, 

участия в заседании круглого стола, уровня подготовки студента при ответе в ходе устного опроса по данной учебной 

дисциплине. 
Все виды текущего контроля осуществляются на занятиях семинарского типа.   

Методическое описание подготовки и проведения тестирования 

Не менее, чем за неделю до тестирования, преподаватель определяет обучающимся исходные данные для 
подготовки к тестированию: разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, литературу и 
источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  

Тесты выполняются во время аудиторных занятий (практических).  
Количество вопросов в тестовом задании определяется преподавателем. 
На выполнение тестов отводится 0,5-1 академический час.  
Индивидуальное тестовое задание выдается обучающемуся на бумажном носителе. Также тестирование 

может проводиться с использованием компьютерных средств и программ в специально оборудованных помещениях. 
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не разрешено. 
Примеры тестовых заданий, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда оценочных средств. 
Методическое описание подготовки и проведения устного опроса 

Устные опросы проводятся преподавателем во время аудиторных занятий (лекционных или практических).  
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 
Количество вопросов определяется преподавателем. 
Время проведения опроса от 10 минут до 1 академического часа. 
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Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 
обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях. 

Перечень вопросов для проведения устных опросов, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда 
оценочных средств. 

Методическое описание подготовки и проведения круглого стола 

Преподавателю необходимо проанализировать все имеющиеся дискуссионные вопросы изучаемой темы и 
предложить несколько вопросов на обсуждение студентам. После выбора вопросов к круглому столу, студентам 
предлагается перечень основных докладов, а также список литературы (до 5 источников). Остальные источники 
студенты подбирают самостоятельно. Далее, из числа желающих, назначаются ответственные за основные доклады. 
Кроме того, при необходимости могут быть назначены и содокладчики. На подготовку к круглому столу необходимо 
отводить не менее двух недель. Число докладов должно быть оптимальным (не более пяти), что позволяет не только 
заслушать результаты проведенных теоретических исследований студентами, но и обсудить их и сделать 
определенные выводы. 

Перечень вопросов для проведения круглого стола, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда 
оценочных средств. 

Методическое описание подготовки и проведения практического задания 

Преподаватель заранее подготавливает весь информационный комплекс, готовит бланки с практическими 
заданиями. Время решения практического задания указано в самом бланке. Студенты самостоятельно изучают и 
прорабатывают теоретический и справочный материал по теме. Практические задания на усмотрение преподавателя 
могут быть предложены для решения как индивидуально, так и подгруппе студентов (до 3 человек). 

Содержание практических заданий, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда оценочных 
средств. 

2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  
Дифференцированный зачет выставляется по результатам текущего контроля успеваемости.  
По очной форме обучения дифференцированный зачет выставляется после последнего занятия семинарского 

типа в триместре.  
По заочной форме обучения дифференцированный зачет выставляется в специально отведенное расписанием 

сессии время. При этом во время дифференцированного зачета преподаватель проверяет выполненные студентами 
задания, а также задает дополнительные и уточняющие вопросы. На аттестацию каждого студента отводиться 0,3 
академических часа (около 14 минут). 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

3. Типовые контрольные задания 

Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

3.1. Перечень типовых тестовых заданий 

 

1. Основными биологическими единицами наследственности являются: 
а) аллели; 
б) хромосомы; 
в) молекулы ДНК; 
г) гены. 
2. В состав хромосом входят молекулы: 
а) белка; 
б) дезоксирибонуклеиновой кислоты; 
в) рибонуклеиновой кислоты; 
г) все ответы верны. 
3. Антикодону ААГ транспортной РНК соответствует кодон на информационной РНК: 
а) ТТЦ; 
б) ААГ; 
в) ГГА; 
г) УУЦ. 
4. Редукция числа хромосом происходит в --мейоза: 
а) профазе I; 
б) анафазе I; 
в) профазе II; 
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г) анафазе II. 
5. К хромосомным мутациям относится: 
а) делеция; 
б) полиплоидия; 
в) анеуплоидия; 
г) эпистаз. 
6. Тип взаимодействия двух неаллельных генов, при котором признак проявляется только тогда, когда 

они оба представлены в доминантной форме, называется: 
а) комплементарностью; 
б) полимерией; 
в) эпистазом; 
г) плейотропией. 
7. Совокупность генов у всех особей популяции — это: 
а) генотип; 
б) генофонд; 
в) геном; 
г) фенотип. 
8. Уменьшение числа хромосом вдвое происходит: 

а) при бинарном делении; 
б) в амитозе; 
в) мейозе I; 
г) мейозе II. 
9. Увеличение урожайности пшеницы, выращиваемой на питательных черноземных почвах, — это 

пример ... изменчивости: 
а) модификационной; 
б) мутационной; 
в) комбинативной; 
г) генотипической. 
10. Получение трансгенных организмов — это метод: 
а) искусственного мутагенеза; 
б) генной инженерии; 
в) биотехнологии; 
г) электронной микроскопии. 
11. Закон Харди-Вайнберга позволяет рассчитать частоту: 
а) рецессивного гена; 
б) доминантного гена; 
в) гетерозиготного носительства; 
г) мутаций. 
12. К генетико-автоматическим процессам относят: 
а) естественный отбор; 
б) мутационный процесс; 
в) дрейф гена; 
г) миграция генов. 
13. Уникальность фенотипа обеспечивается: 
а) наследственностью; 
б) наследственностью и средой; 
в) воспитанием; 
г) индивидуальной средой. 
14. Сибсы – это: 
а) все родственники пробанда; 
б) братья и сестры пробанда; 
в) родственники, фенотипы которых исследуются; 
г) братья пробанда. 
15. Совокупность генов, встречающихся в данной популяции называется:  
а) гетерозис;  
б) гены- модификаторы; 
в) генотип; 
 г) генофонд. 
16. Метод психогенетики, основанный на исследовании фенотипов монозиготных и дизиготных 

близнецов – это: 
а) близнецовый метод; 
б) семейный метод; 
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в) генеалогический метод; 
г) метод приемных детей. 
17. Из перечисленного методом дерматоглифики можно: 

а) идентифицировать личность; 
б) провести идентификацию близнецов;  
в) провести диагностику некоторых геномных и хромосомных болезней;  
г) установить степень риска рождения ребенка с аномалиями. 
18. Из перечисленного, анализ родословных позволяет установить: 

а) процент вероятности рождения потомства с интересующими признаками; 
б) степень риска рождения ребенка с аномалиями; 
в) наследственные признаки; 
г) кариотип детей.  
19. Из перечисленного, метод контрольных близнецов используют при определении: 
а) эффективности различных приемов и методов обучения; 
б) роли наследственности в проявлении признака; 
в) влияния факторов среды на проявление того или иного признака; 
г) сходства и расхождения по определенному признаку.  
20. Из перечисленного, метод разлученных близнецов используют для определения: 
а) роли среды и наследственности в формировании признака; 
б) эффективности различных приемов и методов обучения; 
в) сходства и расхождения по определенному признаку; 
г) влияния факторов среды на проявление того или иного признака.  
21. Болезнь Реклингхаузена 1 типа  (нейрофибороматоз) наследуется: 
1) аутосомно-доминантно; 
2) рецессивно-доминантно; 
3) сцепленно  с Х-хромосомой  рецессивно; 
4) сцепленно с Х-хромосомой доминантно; 
5) сцепленно  с У-хромосомой  рецессивно. 
22. Дифференциальный диагноз синдрома Марфана необходимо проводить с: 
1) гомоцистинурией; 
2) алкаптонурией; 
3) ахондроплазией; 
4)  болезнью де Тони-Дебре-Фанкони; 
5) синдромом Нунан. 
23. Цитогенетический метод является решающим для диагностики: 
1) моногенной патологии с известным первичным биохимическим дефектом; 
2) синдромов с множественными  врожденными пороками развития; 
3) хромосомной патологии; 
4) мультифакториальных болезней; 
5) митохондриальных болезней. 
24. Поздняя диагностика фенилкетонурии приводит к: 
1)  гипертензионно-гидроцефальному синдрому; 
2)  задержке психомоторного  развития, мышечной гипотонии; 
3)  судорогам,  потере массы тела, рвоте; 
4)  сонливости, гепатомегалии. 
5) тугоухости, тетрапарезу. 
25. Для миодистрофии Дюшенна характерно: 
1) макроцефалия; 
2) кривошея; 
3) гипоплазия мозжечка; 
4) «утиная» походка; 
5) мышечные спазмы. 
26. Какое заболевание наследуется по аутосомно-доминатному типу? 

1) миастения; 
2) болезнь Верднига-Гоффмана; 
3) нейрофиброматоз I типа (болезнь Реклингхаузена); 
4) миопатия Дюшенна; 
5) муковисцидоз 

27. Какое заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу? 

1) синдром Луи-Бар. 
2) туберозный склероз. 
3) гомоцистинурия; 
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4) нейрофиброматоз I типа; 
5) синдром Нунан. 
28. Для синдрома Эдвардса характерно наличие:  
1) умственной отсталости, пигментного ретинита, полидактилии; 
2) врожденных пороков развития лицевой части черепа, сердца, костной системы, половых органов; 
3) крупных размеров при рождении, омфалоцеле, вертикальных насечек на мочках ушей; 
4) высоких показателей физического развития, пороков развития внутренних органов; 
5) задержки роста, атаксии, спастических параличей. 
29. Симптомокомплекс, включающий микроцефалию, расщелину губы и неба, полидактилию и поликистоз почек, 

наиболее характерен для: 
1) синдрома Патау;  
2) синдрома Вильямса; 
3) синдрома «кошачьего» крика; 
4) синдрома Вольфа-Хиршхорна.  

30. Манифестация неврологических симптомов при болезни Вильсона-Коновалова наступает: 
1) при  рождении;  
2) в грудном возрасте;  
3) в 1-3 года;  
4) в 6-8 лет; 
5) в зрелом возрасте 

30. Наследственное заболевание, обусловлено наличием в кариотипе лишней 21 хромосомы: 
1)синдром Дауна; 
2)синдром Мартина-Белла; 
3)синдром Орбели. 
31.Закономерности распределения в потомстве наследственных признаков были установлены: 
1)Р. Пеннетом; 
2)Ч. Дарвином; 
3)Г. Менделем. 
32. Свойство организмов обеспечивать материальную и функциональную преемственность между 

поколениями: 
1)наследственность; 
2)изменчивость; 
3)доминантность. 
33.Внезапные естественные или искусственно вызванные изменения носителей наследственной 

информации организма:  
1)эволюция; 
2)мутация; 
3)стабилизация. 
34.Традиционный объект генетических исследований.  

1)человек; 
2)кролик; 
3)дрозофила. 
35.Взаимный обмен участками гомологичных хромосом, приводящий к рекомбинации аллелей: 
1)конкордантность;  
2)кроссинговер; 
3)корреляция. 
35.Отношение умственного возраста к хронологическому возрасту индивида, выраженное в процентах 

– это: 
1)коэффициент интеллекта; 
2)коэффициент конкордантности; 
3)коэффициент наследуемости. 
36.Потомки одних и тех же родителей (братья и сестры). Имеющие 50 % общих генов: 

1)синусоиды; 
2)синапсы; 
3)сиблинги. 
36.Местоположение гена (или конкретных аллелей) в хромосоме называется: 
1)геном; 
2)дем; 

3)локус. 
36.Организм или клетка с двойным (диплоидным) набором хромосом: 
1)диплоид; 
2)аутосома; 
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3)аллель. 
 

Критерии и шкала оценки прохождения теста 

Количество правильных ответов: 
Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% - «удовлетворительно» 

71-85 % «хорошо» 

86-100% «отлично» 
 

3.2. Перечень типовых практических заданий  
 

Задание  1. У человека кареглазость доминирует над голубоглазостью. В брак вступили кареглазая женщина 
и голубоглазый мужчина. Запишите их генотипы.  

Задание  2. В брак вступили гомозиготные мужчина и женщина с курчавыми и прямыми волосами. Запишите 
генотип родительских особей.  

Задание 3. Нормальный гемоглобин человека доминирует над серповидноклеточной анемией, а заячья губа – 

над нормальной. Запишите генотипы детей с заячьей губой с нормальным гемоглобином.  
Задание 4. У человека отсутствие седины и светлая окраска волос являются рецессивными признаками, а 

седина и темные волосы – доминантными. Гены сцеплены, то есть находятся в одной паре гомологичных хромосом. 
Запишите генотип человека со светлыми волосами и без седых прядей. 

Задание 5. У человека близорукость доминирует над нормальным зрением, а карие глаза – над голубыми. 
Единственный ребенок кареглазых близоруких родителей имеет нормальное и голубые глаза. Установить генотипы 
всех членов семьи. 

Задание 6. Волосы человека бывают темные и светлые, курчавые и гладкие. Ген темного цвета доминантный, 
ген гладких волос рецессивный. Обе пары генов находятся в разных хромосомах.  

1. Каких детей можно ожидать от брака гетерозиготного мужчины с темными и курчавыми волосами и 
женщины, гомозиготной по обоим рецессивными признаками?  

2. Из всех детей в семье оказалось трое темноволосых и курчавых и 1 с темными и гладкими волосами. 
Сколько в семье будет детей со светлыми и гладкими волосами, если родители были гетерозиготны по обоим 
признакам?  

Задание 7. Умение владеть правой рукой у человека доминирует над леворукостью, а нормальное развитие 
над шизофренией. Гены обоих признаков находятся в разных парах гомологичных хромосом. Какими признаками 
будут обладать дети от брака гомозиготного мужчины-правши, больного шизофренией и здоровой женщины-левши.  

Задание 8.  Устойчивость к туберкулезу у человека доминирует над подверженностью этой болезни, а 
полидактилия (лишние пальцы) над нормальным развитием пальцев. Гены обоих признаков в негомологичных 
хромосомах. Какой процент подверженных туберкулезу детей с лишними пальцами можно ожидать в семье, где 
родители гетерозиготны по обоим признака?  

Задание 9. Карликовый рост у человека доминирует над нормальным, а туберозный склероз (малые припадки, 
кивки, умственная отсталость, гидроцефалия) над нормой. Гены обоих признаков находятся в разных парах хромосом. 
В браке здоровых супругов нормального роста были рождены 10 ребенка. Из них нормального роста оказалось 2 и 
столько же с туберозным склерозом. Определите число родившихся детей нормального роста, больных склерозом.  

Задание 10.  Черноволосый веснушчатый мужчина, гомозиготный по обоим этим признакам, женился на 
блондинке. Определите генотип и фенотип первого поколения. Гены окраски волос и наличия веснушек локализованы 
в разных парах гомологичных хромосом. Гены черного цвета и веснушчатости доминанты.  

Задание 11.  

Гетерозиготная по обоим признакам конопатая брюнетка выходит замуж за такого же мужчину. Каково 
ожидается расщепление в потомстве по генотипу и фенотипу? Гены черного цвета волос и наличия веснушек 
доминируют.  

Задание 12. Женщина с большими глазами и с синдромом Ушера (потеря слуха, отсутствие вестибулярных 
реакций, умственная отсталость и психозы), гетерозиготную по первому признаку, вышла замуж за такого же 
мужчину. Определите формулу расщепления потомства по фенотипу и генотипу. Норма доминирует над синдромом 
Ушера, а большие глаза – над маленькими.  

 

Критерии и шкала оценки решения практического задания 

Оценка Критерии 

Отлично Отлично ставиться, если содержание работы/ответа полностью соответствует заданию. 
Обучающийся, демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, умение свободно выполнять практическое задание. Полно освещает заданную 
тему, её актуальность и новизну. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком, с использованием современных научных 
терминов. Обучающийся продемонстрировал в полном объеме необходимые знания и умения; 
умение пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой; обоснованность 
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результатов и выводов, оригинальность идеи; способность представлять результаты 
исследования в творческой форме; обоснование возможности практического использования 
полученных данных. Продемонстрирован личный вклад обучающегося в работу. Оформление 
работы в целом отвечают установленным требованиям. 

Хорошо Хорошо ставиться, если содержание работы/ответа достаточно полностью соответствует 
заданию. Обучающийся демонстрирует знание учебного материала, умение успешно 
выполнить задание, усвоение основной литературы, рекомендованной в программе. Материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по требованию преподавателя. 
Научная терминология используется достаточно, отражена новизна полученных данных, 
выводы достаточно обоснованы. Достаточно продемонстрирован личный вклад обучающегося 
в работу. Оформление работы отвечают установленным требованиям. 

Удовлетвори-

тельно 

При удовлетворительном ответе содержание работы/ответа недостаточно полностью 
соответствует заданию. Задание выполнено частично. Обучающийся демонстрирует 
недостаточное освещение заданной темы, допущены погрешности и неточности, допускает 
одну существенную ошибку, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. Научная терминология используется недостаточно, выводы не 
обоснованы. Личный вклад обучающегося в работу недостаточен. Оформление работы не 
полностью отвечают установленным требованиям. 

Неудовлетвор
ительно 

При неудовлетворительном ответе содержание работы/ответа не соответствует заданию. В 
работе продемонстрирован низкий уровень знаний и умений, наблюдаются значительные 
неточности в использовании научной терминологии, нет выводов, ограничен объем 
содержания выполненного задания. Оформление работы не отвечает установленным 
требованиям. 

 

3.3. Перечень дискуссионных типовых тем для проведения круглого стола 

 

1. Основные этапы становления и развития психогенетики. 
2. Особенности развития психогенетики в России.  
3. Особенности развития психогенетики за рубежом.  
4. Средовые влияния.  
5. Генотип-средовые корреляции и взаимодействия. 
6. Исследования наследственности умственных способностей. 
7. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. 
8. Генетическая психофизиология. 

 

Критерии и шкала оценки участия в круглом столе 

 

Оценка Критерии 

Отлично Отлично ставиться, если студент демонстрирует глубокое, полное раскрытие 
дискуссионных вопросов, демонстрирует критический анализ, оценку и синтез новых 
сложных идей. Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы 
примерами. В освещении обсуждаемых проблем используется аналитический подход, 
обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы. Материал изложен 
в определенной логической последовательности, литературным языком, с 
использованием причинно- следственных связей; современных научных терминов. 
Студент демонстрирует способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 
публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение 
нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 
готовность к сотрудничеству, толерантность; способность вовлечения максимального 
числа участников в обсуждение дискуссионных вопросов.  
 

Хорошо Хорошо ставиться, если студент демонстрирует достаточно полное раскрытие 
дискуссионных вопросов, демонстрирует критический анализ, оценку и синтез новых 
сложных идей. Выдвигаемые им положения достаточно аргументированы и 
иллюстрированы примерами. В освещении обсуждаемых проблем используется 
аналитический подход, достаточно обосновывается своя точка зрения; делаются выводы. 
Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком, с использованием причинно- следственных связей; современных научных 
терминов. Студент достаточно демонстрирует способность к публичной коммуникации 
(демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на 
профессиональные темы, владение нормами литературного языка, профессиональной 
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терминологией, этикетной лексикой); готовность к сотрудничеству, толерантность; 
способность вовлечения достаточного числа участников в обсуждение дискуссионных 
вопросов.  

Удовлетворительно При удовлетворительном ответе студент допускает существенную ошибку; ответ 
недостаточно логически выстроен; базовые понятия употреблены правильно, но 
обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно 
аргументированы и не подтверждены примерами; не обосновывается своя точка зрения; 
недостаточно делаются выводы. Научная терминология используется недостаточно. 
Студент не демонстрирует способность к публичной коммуникации; готовность к 
сотрудничеству; способности вовлечения участников в обсуждение дискуссионных 
вопросов.  
 

Неудовлетворительно При неудовлетворительном ответе студент демонстрирует непонимание учебного 
материала; в обсуждении  дискуссионных вопросов допускает ряд существенных 
ошибок, которые он не может исправить при наводящих вопросах преподавателя; не 
может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят 
поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные 
неточности в использовании научной терминологии. Студент не способен к публичной 
коммуникации; не готов к сотрудничеству; не способен к вовлечению участников в 
обсуждение дискуссионных вопросов. 

 

3.4. Перечень типовых вопросов для  устного  опроса 

1. Основные понятия теории наследственности 

2. Классические законы Г.Менделя 

3. Хромосомные аберрации: синдром Дауна 

4. Наследование, сцепленное с полом 

5. Синдромы Прадера-Вилли и Энгельмана 

6. Результаты мутаций. Раковые заболевания 

7. Миотоническая дистрофия 
8. Наследование сложных поведенческих признаков 

9. ДНК как основа наследственности 

10. Биохимический код наследственности 

11. Изменчивость на уровне ДНК 

12. Основные понятия генетики популяций 

13. Факторы, влияющие на изменение частоты аллелей в популяциях 

14. Факторы, влияющие на динамику изменения частот генотипов в популяциях 

15. Инбридинг 

16. Средовые влияния на организм 

17. Средовые условия, общие для членов семьи 

18. Оценка средовых эффектов 
19. ГС-корреляции, типы, методы определения 

20. Генеалогический метод психогенетических исследований 

21. Метод приемных детей 

22. Метод близнецов 

23. Статистические методы в психогенетике 

24. Генетика количественных признаков 

25. Полигенные генетические модели 

26. Методы анализа психогенетических эмпирических данных 

27. Психогенетические исследования интеллекта 

28. Исследование вербального и невербального интеллекта 

29. Психогенетические исследования темперамента 

30. Движение как объект психогенетических движений 
31. Сложные поведенческие навыки 

32. Клеточный, морфофункциональный и системный уровни анализа деятельности ЦНС 

33. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем в регуляции генетических процессов 

34. Роль генопипа в формировании индивидуальных особенностей электрокардиограммы, их стабильность 

35. Влияние генотипа на формирование параметров энцефалограммы 

36. Вызванные и сенсорные потенциалы как объект генетического исследования 
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37. Влияние генотипа на параметры вызванных потенциалов в разных зонах коры больших полушарий 

38. Наследуемость показателей кожно-гальванической реакции 

39. Роль наследственности и среды в формировании  функциональной ассиметрии 

40. Актуализация участков генотипа в онтогенезе 

41. Возрастная психогенетика. Понятия, методы и модели. 
42. Возрастные аспекты генетической психофизиологии 

43. Неадаптивные формы развития (дизонтогенеза) 
44. Аутизм 
45. Синдром дефицита внимания и гиперактивности 

46. Неспособность к обучению 

Критерии и шкала оценки устного ответа 

 

Оценка  Критерии 

Отлично При высоком уровне студент демонстрирует глубокое, полное раскрытие основных 
направлений и перспектив развития психогенетики; устанавливает содержательные 
межпредметные связи. Выдвигаемые им положения аргументированы и 
иллюстрированы примерами. В освещении проблем психогенетики используется 
аналитический подход, обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные 
выводы. Материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком, с использование современных научных терминов; ответ 
самостоятельный. 

Хорошо При достаточном уровне  демонстрирует достаточно полный и правильный ответ; 
выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в ответе 
представлены различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не 
аргументировано, отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по требованию 
преподавателя. 

Удовлетворительно При удовлетворительном уровне студент в ответе допускает существенную ошибку; 
ответ недостаточно логически выстроен; базовые понятия употреблены правильно, но 
обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно 
аргументированы и не подтверждены примерами; не установлены межпредметные 
связи; ответ носит преимущественно описательный, а не концептуальный характер; 
научная терминология используется недостаточно. 

Неудовлетворительно При неудовлетворительном ответе студент демонстрирует непонимание основных 
направлений и перспектив развития психогенетики; в ответе допущен ряд 
существенных ошибок, которые он не может исправить при наводящих вопросах 
преподавателя; не может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют 
или носят поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются 
значительные неточности в использовании научной терминологии. 

 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

3.4. Контрольные вопросы к устному опросу 

 
3. Основные понятия теории наследственности 

4. Классические законы Г.Менделя 

5. Хромосомные аберрации: синдром Дауна 

6. Наследование, сцепленное с полом 

7. Синдромы Прадера-Вилли и Энгельмана 

8. Результаты мутаций. Раковые заболевания 

9. Миотоническая дистрофия 

10. Наследование сложных поведенческих признаков 

11. ДНК как основа наследственности 

12. Биохимический код наследственности 

13. Изменчивость на уровне ДНК 
14. Основные понятия генетики популяций 

15. Факторы, влияющие на изменение частоты аллелей в популяциях 

16. Факторы, влияющие на динамику изменения частот генотипов в популяциях 

17. Инбридинг 
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18. Средовые влияния на организм 

19. Средовые условия, общие для членов семьи 

20. Оценка средовых эффектов 

21. ГС-корреляции, типы, методы определения 

22. Генеалогический метод психогенетических исследований 

23. Метод приемных детей 

24. Метод близнецов 

25. Статистические методы в психогенетике 
26. Генетика количественных признаков 

27. Полигенные генетические модели 

28. Методы анализа психогенетических эмпирических данных 

29. Психогенетические исследования интеллекта 

30. Исследование вербального и невербального интеллекта 

31. Психогенетические исследования темперамента 

32. Движение как объект психогенетических движений 

33. Сложные поведенческие навыки 

34. Клеточный, морфофункциональный и системный уровни анализа деятельности ЦНС 

35. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем в регуляции генетических процессов 

36. Роль генопипа в формировании индивидуальных особенностей электрокардиограммы, их 
стабильность 

37. Влияние генотипа на формирование параметров энцефалограммы 

38. Вызванные и сенсорные потенциалы как объект генетического исследования 

39. Влияние генотипа на параметры вызванных потенциалов в разных зонах коры больших полушарий 

40. Наследуемость показателей кожно-гальванической реакции 

41. Роль наследственности и среды в формировании  функциональной ассиметрии 

42. Актуализация участков генотипа в онтогенезе 

43. Возрастная психогенетика. Понятия, методы и модели. 
44. Возрастные аспекты генетической психофизиологии 

45. Неадаптивные формы развития (дизонтогенеза) 
46. Аутизм 

47. Синдром дефицита внимания и гиперактивности 
48. Неспособность к обучению 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации – дифференцированного зачета 

 

Оценка Критерии 

Отлично Отлично ставится, если обучающийся получил оценки «отлично», за 80% и более 
семинаров и практических работ или среднее арифметическое всех полученных в 
течении триместра оценок равно от 4,5 и выше. 

Хорошо Хорошо ставится, если обучающийся получил оценки «отлично» и «хорошо», за 80% и 
более семинаров и практических работ, среднее арифметическое всех полученных в 
течении триместра оценок равно от 4,0 до 4,4. 

Удовлетворительно Оценка удовлетворительно ставится, если обучающийся получил оценки 
«удовлетворительно», за 80% и более семинаров и практических работ или среднее 
арифметическое всех полученных в течении триместра оценок равно от 3,0 до 3,9. 

Неудовлетворительно Неудовлетворительно ставится, если студент получил оценки за менее чем 80% 
семинаров и практических работ, среднее арифметическое всех полученных в течении 
триместра оценок   равно 2,9 и ниже. 
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