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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Психология труда»: освоение обучающимися целостного представления о 
трудовой деятельности человека, формирование способностей работать в коллективе и организовывать деятельность.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
Дисциплина «Психология труда» входит в базовую часть блока Дисциплины (модули) (Б1. Б.29).ООП ВО и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.   
Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающихся: студент должен знать основные 

категории, понятия, законы, направления развития конфликтологии; владеть культурой научного мышления, 
обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положенийиз области психологии делового общения и 
социальной психологии и др. 

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) 

Методика проведения тренинга и супервизия Практикум по профотбору и профессиональной диагностике 

Психология делового общения Организационно-управленческая практика 

Конфликтология  

Социальная психология   

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 
Планируемые результаты обучения на данном этапе формирования компетенции 

ОК-6 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

знать 

 

психологические закономерности работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия общения и специфику функционирования 
больших и малых групп 

уметь 

 

использовать различные виды социально-психологического 
взаимодействия в процессе профессионального общения 

ПК-13 

способностью к проведению 
работ с персоналом 
организации с целью отбора 
кадров и создания 
психологического климата, 
способствующего оптимизации 
производственного процесса 

знать Основы отбора кадров 

уметь 

 

анализировать психические состояния человека в трудовой 
деятельности  

владеть 

 

навыками проведения работ с персоналом организации и создания 
психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

ОФО 

Вид учебной работы 

Всего 
часов 

Триместры 

А 

Контактная работа (всего) 44,5 44,5 

в том числе: - - 

1) занятия лекционного типа (ЛК) 14 14 

из них  -  

– лекции 14 14 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 28 28 

из них - - 

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 28 28 

– лабораторные работы (ЛР) - - 

3) групповые консультации 2 2 

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  0,5 0,5 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 99,5 99,5 

в том числе: - - 

Курсовой проект (работа) - - 
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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.) 

73 73 

Подготовка к аттестации 26,5 26,5 

Общий объем, час 144 144 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 

ЗФО 

Вид учебной работы 

Всего 
часов 

Триместры 

А 

Контактная работа (всего) 12,5 12,5 

в том числе: - - 

1) занятия лекционного типа (ЛК) 4 4 

из них  -  

– лекции 4 4 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 8 8 

из них - - 

– семинары (С)  - 

– практические занятия (ПР) 8 8 

– лабораторные работы (ЛР) - - 

3) групповые консультации - - 

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  0,5 0,3 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 131,5 131,5 

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.) 

123 123 

Подготовка к аттестации 8,5 8,5 

Общий объем, час 144 144 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела 
(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Введение в психологию 
труда 

Психология труда как область научного знания. Объект, предмет, задачи 
психологии труда. Способностью работать в коллективе. История 
возникновения, становления и этапы развития психологии труда: 
возникновение и становление психологии труда за рубежом, тейлоризм 
как система организации труда и управления производством; развитие 
психологии труда в России, психотехнический период в России.  
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Основные направления психологии труда. Отрасли психологии труда. 
Связь психологии труда с другими науками. Методы психологии труда. 
Разделы психологии труда. 

2 Психологическое 
понимание труда и 
профессии 

Труд, его психологическая характеристика. Психологические признаки 
труда. Виды труда. Стороны труда (объект и субъект труда). Эргатическая 
система. Профессия: определение, психологические признаки. Критерии 
классификации профессий. Типы, классы, группы, отделы профессий, их 
характеристика. Формула профессий. Профессиограммы и психограммы: 
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общие требования к их разработке.  
3 Психология субъекта 

трудовой деятельности 

Когнитивные, коммуникативные, регулятивные процессы в 
профессиональной деятельности. 
Мотивы и потребности как источники активности человека. Мотивация и 
деятельность. Мотивы трудовой деятельности. Теории мотивации. 
Профессиональная направленность личности. 

4 Функциональные 
состояния субъекта 
трудовой деятельности 

Определение функционального состояния. Утомление: определение, виды 
и степени. Методы измерения утомления, требования к ним.  
Работоспособность и утомление, кривые работоспособности. Периоды 
изменения работоспособности в течение дня, недели, года. Влияние 
личностных факторов на кривую работоспособности. Повышение 
профессиональной работоспособности. Монотония и кривые 
работоспособности. Психические состояния работников, подверженных 
монотонии. Типы работников, положительно относящихся к монотонной 
деятельности. Темп и монотония. Оптимальный уровень темпа. Виды 
темпов. Типы самостоятельного регулирования темпа. 
Профессиональный стресс, виды профессиональных стрессов. 
Профилактика профессиональных стрессов. 
Влияние физических условий на производительность труда. 

5 Личность и трудовой 
коллектив 

Трудовой коллектив как социально-психологическая общность. 
Социально-психологические процессы в коллективе; общение и 
межличностное взаимодействие в коллективе; влияние групповых норм на 
личность. Методики изучения межличностных отношений и 
психологического климата в трудовом коллективе 

 

5.2. Структура дисциплины 

ОФО 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов  

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1. Введение в психологию труда 20 2 - 4 - 14 

2. Психологическое понимание труда и 
профессии 

25 4 - 6 - 15 

3. Психология субъекта трудовой 
деятельности 

23 2 - 6 - 15 

4. Функциональные состояния субъекта 
трудовой деятельности 

23 2 - 6 - 15 

5. Личность и трудовой коллектив 24 4 - 6 - 14 

 Групповые консультации 2 - - - - - 

 Аттестация - экзамен 27      

 Общий объем 144 14  28 - 73 

 

ЗФО 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов  

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1. Введение в психологию труда 26 - - 2 - 24 

2. Психологическое понимание труда и 
профессии 

29 2 - 2 - 25 

3. Психология субъекта трудовой 
деятельности 

27 - - 2 - 25 

4. Функциональные состояния субъекта 
трудовой деятельности 

27 2 - - - 25 

5. Личность и трудовой коллектив 26 - - 2 - 24 

 Групповые консультации - - - - - - 

 Аттестация - экзамен 9 - - - - - 

 Общий объем 144 4  8 - 123 
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5.3. Занятия семинарского типа 

ОФО 

№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Наименование Количество 
часов 

1. 1. ПР Введение в психологию труда 4 

2. 2. ПР Психологическое понимание труда и профессии 6 

3. 3. ПР Психология субъекта трудовой деятельности 6 

4. 4. ПР Функциональные состояния субъекта трудовой деятельности 6 

5. 5. ПР Личность и трудовой коллектив 6 

 

ЗФО 

№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Наименование Количество 
часов 

1. 1. ПР Введение в психологию труда 2 

2. 2. ПР Психологическое понимание труда и профессии 2 

3. 3. ПР Психология субъекта трудовой деятельности 2 

4. 4. ПР Функциональные состояния субъекта трудовой деятельности 
- 

5. 5. ПР Личность и трудовой коллектив 
2 

 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, контрольная работа, реферат) – не 
предусмотрены 

5.5. Самостоятельная работа  
ОФО 

№ 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 

14 

2.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

15 

3.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

15 

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

Подготовка конспектов по теме 

15 

5.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

14 

ЗФО 

№ 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 

24 

2.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

25 

3.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка конспектов по теме 

25 

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

Подготовка конспектов по теме 

25 

5.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

24 
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Подготовка конспектов по теме 

 

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 

 ОФО 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 
образовательные технологии 

Количество часов 

4 ПР практические задания 2 

5 ПР практические задания 2 

              ЗФО 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 
образовательные технологии 

Количество часов 

4 ПР практические задания 2 

5 ПР практические задания 2 

 

Практическая подготовка обучающихся 

№ 
раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, ЛР) 

Виды работ Количеств
о часов 

ОФО 

Количеств
о часов 

ЗФО 

4 ПР Подбор методик для исследования личности и трудового 
коллектива, и их функционирования в трудовой 
деятельности 

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. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

Е. А. Климов [и др.]; под редакцией Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00129-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453168  

2. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / 

Е. А. Климов [и др.]; под редакцией Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00131-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453169  

3. Психология труда: учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.]; под редакцией Е. А. Климова, 
О. Г. Носковой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00294-

2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453170  

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Психология труда: учебник и практикум для вузов / А. В. Карпов [и др.]. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03118-8. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449799 

5. Пряжникова, Е. Ю.  Психология труда: теория и практика: учебник для бакалавров / 

Е. Ю. Пряжникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 520 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-1964-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444140  

https://urait.ru/bcode/453168
https://urait.ru/bcode/453169
https://urait.ru/bcode/453170
https://urait.ru/bcode/449799
https://urait.ru/bcode/444140
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Специализированные периодические издания 

- Ученые записки ИМЭИ. [Электронный ресурс] – М., 2011 – 2016. Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/44321.html 

- Педагогика и психология образования. [Электронный ресурс] – М., 2015 – 2017. Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/70186.html 

- Akademická psychologie. [Электронный ресурс] – Прага, 2018. – №№ 1-4. – Режим доступа  
http://www.iprbookshop.ru/83776.html 

- Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Психология и педагогика. [Электронный ресурс] – 
М., Изд-во Российский университет дружбы народов. – 2018. - №№ 1-2. - Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/79138.html 

- Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. [Электронный ресурс] - Комсомольск-

на-Амуре, 2013 – 2017. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/46376.html 

- Педагогика и психология образования. [Электронный ресурс] – М., 2015 – 2017. Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/70186.html 

8.3. Программное обеспечение  
Microsoft Office 

8.4. Профессиональные базы данных 

http://rospsy.ru – Федерация психологов образования России 

8.5. Информационные справочные системы 

АНО ВО СКСИ - 1С: Библиотека 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» — 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 

http://www.iprbookshop.ru/44321.html
http://www.iprbookshop.ru/70186.html
http://www.iprbookshop.ru/83776.html
http://www.iprbookshop.ru/79138.html
http://www.iprbookshop.ru/46376.html
http://www.iprbookshop.ru/70186.html
http://rospsy.ru/
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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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. 
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 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 студента 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. 
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· Используйте реферативный способ изложения (например:"Автор считает...", "раскрывает..."). 
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

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 (это могут быть электронные ресурсы; домашние и вузовские библиотеки; 
кабинет кодификации и т.д.). 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 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 
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степень научной разработанности темы в смежных дисциплинах: философии, политологии, социологии, истории,  
культурологи и других. 

Методические рекомендации 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. 

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 выполнению практических заданий 

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. 

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. 
Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение лекционного материала, предусматривающие 
проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 
информации по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение домашнего задания или домашней контрольной 
работы, выдаваемых на практических занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; 
подготовка к практическим занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, 
аттестациям; написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 
навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; выполнение курсовой 
работы или проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 
олимпиадах; анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; анализ статистических и 
фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе 
статистических материалов и др. 

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); выполнение курсовых работ (проектов) в рамках 
дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 
прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита 
выпускных квалификационных работ) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
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являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной 
литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 
др.); написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
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.); выполнение заданий по сбору материала во время практики; овладение 
студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который 
может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; 
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 работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические 
источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 
(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой изложены 
основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными 
программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 
используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в 
справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 
анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литературы из 
приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных понятий из изучаемой области и 

свободно владеть ими. 
Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение, 

как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по 
соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение 
указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать 
к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для 
собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 
освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения: 
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; основная 

идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым 
вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать текст, стараясь понять 
смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; постараться понять основные идеи, подтекст и общий 
замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов.  
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на которую ссылается 

автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к 
списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, 
каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не 
погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 
- самостоятельная работа в течение учебного года (триместра); 
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 
подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 
программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является 
самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, 
выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
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знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному 
изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Литература для подготовки к экзамену указана в программе курса. 
Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену нельзя, потому 

что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по 
различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не 
менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках 
точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной 
научной аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки к экзамену учебники и учебные пособия по 
экологическому праву, рекомендованные Министерством образования и науки. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается 
в систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и 
нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные 
источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 
которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки, 
позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, 
но и на степень понимания категорий. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, 
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену 
должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на групповых и 
индивидуальных консультациях. 

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://urait.ru). 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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: 

http://www.iprbookshop.ru/
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– 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 «Психология труда» 

1. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины  
Результаты обучения (код и 

наименование) 
Показатель оценивания Критерии оценивания Процедуры 

оценивания 

знать  психологические 
закономерности 
работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия общения 
и специфику 
функционирования 
больших и малых 
групп 

Трактовка 

психологических 

закономерностей 

работы в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
общения и специфику 
функционирования 
больших и малых групп 

Правильность трактовки 
психологических 

закономерностей работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
общения и специфику 
функционирования 
больших и малых групп 

Тестирование 

экзамен 

 

уметь  использовать 
различные виды 
социально-

психологического 
взаимодействия в 
процессе 
профессионального 
общения 

задание направленные 
на оценку умения 
использования 
различных видов 
социально-

психологического 
взаимодействия в 
процессе 
профессионального 
общения 

Правильность выполнения 
задания на оценку умения 

использования различных 
видов социально-

психологического 
взаимодействия в процессе 
профессионального 
общения 

Тестирование  
экзамен 

практическое задание 

знать Основы отбора 
кадров 

трактовкаосновы отбора 
кадров 

Правильность трактовки 
основы отбора кадров 

экзамен 

уметь  анализировать 
психические 
состояния человека 
в трудовой 
деятельности 

задание направленные 
на оценку 
сформированности 
умения анализировать 
психические состояния 
человека в трудовой 
деятельности 

Правильность и полнота 

выполнения заданий, 
направленных на оценку 
сформированности умения 
анализировать 
психические состояния 
человека в трудовой 
деятельности 

практическое задание 

экзамен 

владеть  Навыками 

проведения работ с 
персоналом 
организации и 
создания 
психологического 
климата, 
способствующего 
оптимизации 
производственного 
процесса 

задание направленные 
на оценку 
сформированности 
навыка проведения 
работ с персоналом 
организации и создания 
психологического 
климата, 
способствующего 
оптимизации 
производственного 
процесса 

Правильность и полнота 

выполнения заданий, 
направленных на оценку 
сформированности 
навыками проведения 
работ с персоналом 
организации и создания 
психологического 
климата, способствующего 
оптимизации 
производственного 
процесса 

практическое задание 

экзамен 

Промежуточная аттестация экзамен 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

2.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках текущего контроля 
успеваемости 

Процедура оценивания происходит с использованием метода тестирования, оценки практических заданий. 

  

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 практических заданий 

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

Содержание 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 

 

Экзамен – это форма промежуточной аттестации по дисциплине, задачей которой является комплексная 
оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседование преподавателя со 
студентами по вопросу экзаменационного билета. 

Билет к экзамену содержит 2 вопроса из перечня вопросов, приведенных в п. 3.5. 
Вопросы к экзамену доводятся до сведения студентов заранее.  
При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-методическими пособиями, средствами связи и 

электронными ресурсами на любых носителях запрещено. 
Время на подготовку ответа – до 30 минут. 
По истечении времени подготовки ответа, студент отвечает на вопросы экзаменационного билета. На ответ 

студента по каждому вопросу билета отводится, как правило, 3-5 минут. 
После ответа студента преподаватель может задать дополнительные (уточняющие) вопросы или решение 

практико-ориентированных заданий в пределах предметной области экзаменационного задания.  
После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по результатам экзамена, а также 

вносит эту оценку в экзаменационную ведомость, зачетную книжку. 
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. К какому периоду относится возникновение психологии труда как научного знания? 

А) конец XIX- начало ХX веков 

Б) середина ХХ века 

В) конец ХVIII– началоXIX веков 

2. Кто предложил первую научную систему организации трудовой деятельности, направленную на 
увеличение производительности труда через оптимизацию трудовых действий и интенсификацию 
трудового процесса? 

А) А.Файоль 

Б) Ф.Тейлор 

В) А. Маслоу 

3. Кто стоял у истоков развития концепции «человеческих отношений»? 

А) Э.Мэйо 

Б) Д.Макгрегор 

В) Г.Мюнстерберг 
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4. В каком году возник термин «психотехника»? 

А) 1930 

Б) 1975 

В) 1903 

5. Что понимается под объектом изучения в психологии труда? 

А) конкретный трудовой процесс, включающий средства, цели и задачи труда, правила исполнения работы и 
условия ее организации 

Б) психологические компоненты, которые побуждают, направляют и регулируют трудовую активность субъекта 
и реализуют ее в исполнительских действиях, а также свойства личности, через которые эта активность реализуется 

6.   Какие задачи решает психология труда? 

А) теоретические (исследовательские) 
Б) прикладные (терминальные) 
В) практические (результативные) 

7. Какие из нижеперечисленных методов являются неэкспериментальными методами психологии труда? 

А) наблюдение 

Б) хронометраж 

В) анализ продуктов трудовой деятельности 

Г) лабораторный эксперимент 

Д) метод экспертных оценок 

8.   Что предполагает субъективный подход к изучению психологических особенностей субъекта 
деятельности в отечественной психодиагностике? 

А) диагностику особенностей личности на основе результатов выполнения определенных заданий и способа их 
выполнения 

Б) диагностику свойств, основанную на самооценке и самоописании человеком своего поведения и личностных 
особенностей 

9. Что представляет собой фотография рабочего дня как метод психологии труда? 

А) измерение времени трудовых операций, позволяющее определить их длительность, частоту повторяемости и 
определенные промежутки времени, интенсивность трудового процесса 

Б) временную регистрацию последовательности выполнения действий, смену режимов труда и отдыха, 
вынужденных пауз в работе и т.п. 
10. Что такое Эргатическая система? 

А) наиболее широкое взаимодействие субъекта и объекта труда (потенциально включающее множество 
опосредующих механизмов, средств, условий) 

Б) любая объективная реальность, позволяющая человеку взаимодействовать с предметом труда в соответствии с 
его целью 

11. Что такое профессиография? 

А) комплексный метод изучения и описания содержательных и структурных характеристик профессий в целях 
установления особенностей взаимоотношения субъекта труда с компонентами деятельности (ее содержанием, 
средствами, условиями, организацией). 
Б) метод разработки оптимальных режимов труда и отдыха для разных видов и типов трудовой деятельности  
12. Что из перечисленного ниже входит в профессиограмму? 

А) трудограмма 
Б) акмеограмма 

В) психограмма 

13.  Что такое труд? 

А) труд – это источник побудительных сил поведения и динамическая основа для деятельности личности 

Б) труд – это преобразование человеком предметов окружающей действительности (и изменение в ходе этого 
самого себя) с целью удовлетворения общественных и личных, материальных и духовных потребностей. 

1. Что является предметом труда? 

А) совокупность орудий, способных усилить возможности человека распознавать особенности предмета труда и 
воздействовать на него. 
Б) совокупность вещей, процессов, явлений, с которыми субъект в ходе деятельности практически или мысленно 
взаимодействует. 

2. Ниже перечислены психологические признаки труда. Один из них лишний. Выделите его. 
А) предвосхищение общественно ценного результата 

Б) планирование трудовых действий 

В) сознание обязательности достижения заданного результата 

Г) владение внешними и внутренними средствами деятельности 

Д) ориентировка в межчеловеческих производственных отношениях 

3. Что понимается под производительностью труда? 

А) участие человека в разнообразных видах труда: простом и сложном, ручном и автоматизированном и т.д. 
Б) взаимосвязь между использованием ресурсов и его результатами  

4. Что представляет собой психологическая система деятельности (ПСД)? 
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А) целостное единство психических структур субъекта деятельности и их всесторонних связей, которые 
побуждают, программируют, регулируют и реализуют деятельность и которые организованы в плане выполнения 
функций конкретной деятельности 

Б) форму активного отношения субъекта к действительности, направленную на достижение сознательно 
поставленных целей и связанную с созданием общественно значимых ценностей и освоением социального опыта 

5. Что такое профессия? 

А) исторически возникшие формы деятельности, необходимые обществу, для выполнения которых человек 
должен обладать суммой знаний и навыков, иметь соответствующие способности и профессионально-важные 
качества 

Б) один из видов деятельности человека, направленный на достижение частных или промежуточных результатов в 
труде 

6. Какому определению соответствуют приведенные ниже характеристики: 

- ограниченный вид труда; 
- труд, который требует специальной подготовки и постоянной переподготовки; 
- труд, выполняемый за вознаграждение; 
- общественно-полезный труд; 
-труд, дающий человеку определенный статус в обществе. 
А) специальность 

Б) профессия 

В) квалификация 

7. Существуют два основных класса профессиональной деятельности. Какие? 

А) субъект-объектные 

Б) субъект-субъектные 

В) объект-объектные 

8. Кем была разработана обзорная психологическая классификация профессий? 

А) Н.Г.Носковой 

Б) Е.А.Климовым 

В) А.Н.Леонтьевым 

9. Среди перечисленных ниже типов профессий один лишний. Определите его. 
А) «Человек-живая природа» 

Б) «Человек-техника» 
В) «Человек - растительный мир» 

Г) «Человек – знаковая система» 

Д) «Человек – человек» 

Е) «Человек – художественный образ» 

10. Какие типы профессий (критерий для подразделения на типы - цели деятельности субъекта труда) вы 

знаете? 

А) гностические 

Б) номинальные 

В) преобразующие 

Г) изыскательские 

11. К какому типу профессий относится следующая описательная характеристика? 

Профессии по обеспечению поддержки и управления различными социальными процессами требуют от их 
представителей таких качеств как требовательность, доброжелательность, внимательность и чуткость, развитая 
эмпатия. Нередко требуется умение строго следовать этическим и правовым нормам и умение быстро 
ориентироваться в неординарных ситуациях. Профессии этого типа часто предъявляют повышенные требования к 
здоровью, физической и психической работоспособности человека. 
А) «Человек-знаковая система» 

Б) «Человек-техника» 

В) «Человек-человек» 

12. Что понимают под трудовым постом? 

А) вид занятий в рамках одной профессии, опирающийся на родственный вид дисциплин; необходимая для 
общества и ограниченная вследствие разделения труда область приложения сил человека, позволяющая ему, с 
одной стороны, воплощать свой профессиональный потенциал, с другой – получать необходимые средства 
существования и возможности развития. 
Б) ограниченную вследствие разделения труда и зафиксированную документально область приложения сил 
человека с целью создания социально ценного продукта (материальных вещей, информации, услуг, 
функционально, эстетически и социально полезных эффектов, упорядоченного протекания социальных 
процессов). 

 

Критерии и шкала оценки решения тестовых заданий 

Количество правильных ответов: 
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Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% - «удовлетворительно» 

71-85 % «хорошо» 

86-100% «отлично» 

3.2 Типовые практические задания 

1. Охарактеризуйте психологические особенности динамики деятельности на различных этапах 
профессионального становления личности. 

2. Дайте характеристику основным компонентам профессиональной компетентности: 
а) социально-правовая компетентность –  

б) специальная компетентность –  

в) персональная компетентность –  

г) аутокомпетентность – 

3. Перечислите показатели уровня работоспособности. 
4. Раскройте взаимосвязь между стажем работы и уровнем субъективных оценок удовлетворенности своим 

трудом, а также уровнем требований к содержанию и условиям труда.  
5. Перечислите виды психических состояний, возникающих в трудовой деятельности по В. А. Асееву.  
6. В чем состоит внешнее сходство и содержательное различие состояний утомления, переутомления, 

напряжения и монотонии? 

7. В чем состоит специфика симптомокомплекса  
а. легкого переутомления; 
б. выраженного переутомления; 
в. тяжелого переутомления.  
состояний острого утомления 

8. Какие стадии изменения работоспособности характеризуют ее в течение рабочей смены (дня) и в чем их 
особенности? 

9. В чем состоит специфика монотонных условий труда? 

10.  В чем состоит различие между состоянием монотонней и психической насыщенности?  
11. Каковы основные организационные формы борьбы с состояниями монотонии? 

12. Перечислите факторы, устойчиво повышающие подверженность опасности. 
13. В чем состоит различие между рискованным поведением работника и «оправданным риском»? 

14.Выберите правильный ответ: 
1.1. По мнению Э. Лока основным источником мотивации к труду является: 
а. признание своих заслуг и постоянная обратная связь; 
б. потребность в профессиональном росте; 
в. индивидуальная приверженность поставленным целям, определяемая тем, насколько решительно мы 

настроены их достигнуть; 
а. творческая, заставляющая преодолеть трудности, работа. 
1.2. Какие три типа потребностей выделил Д. Макклелланд: 
а. признания, материальной обеспеченности и любви; 
б. власти, успеха и причастности; 
в. доминирования; счастья и принадлежности; 
г. власти, признания и причастности; 
д. все ответы верны. 
1.3. Какие закономерности были выявлены в исследованиях В.А. Якунина и Н.И. Мешкова: 
а. успеваемость студентов зависит не от уровня их интеллекта, а от характера их учебной мотивации;  
б. высокий уровень специальных способностей или требуемых знаний, умений и навыков может 

компенсировать низкий уровень мотивации; 
в. высокий уровень учебной мотивации может компенсировать высокие специальные способности или 

недостаточный уровень требуемых знаний, умений и навыков: 
г. высокий уровень специальных способностей или требуемых знаний, умений и навыков не может 

компенсировать низкий уровень мотивации; 
д. все ответы верны. 
15.Причислите качества, определяющие мотивацию профессиональной деятельности инженеров.  
16.Упражнение «Мои цели в жизни». Направлено на отработку навыков целеполагания.  
Инструкция: Вам предстоит наметить пятилетний план Вашей жизни. Ответьте на вопросы: 
1. Каковы Ваши три самые главные цели в предстоящем году? 

2. От кого зависит их достижение? 

3. Что Вы теперь делаете, чтобы достичь каждой из этих целей? 

4. Какие из пяти целей Вы бы хотели добиться за ближайшие пять лет? 

5. Какова, по-вашему, станет после этого Ваша жизнь? 

17.Упражнение: «Самореклама». Направлено на формирование умения выделять и уважать все свои сильные 
стороны, а также умения представлять и рекламировать их для других людей в самом выгодном свете. Инструкция: 
«Представьте ситуацию, что Вы уже закончили университет и у Вас есть возможность устроиться на любое место 
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работы. Но необходимо уметь красочно, подробно и реально описать свои способности и достижения, которые 
отличают Вас от других людей, Ваших конкурентов. Напишите работодателю письмо с предложением своих услуг и 
описанием своих психологических особенностей, способностей, склонностей и успехов. Вам дается 10 минут. Теперь 
проанализируйте свою самопрезентацию, что именно в ней позволит Вам «устроиться» на работу? Что еще можно 
было бы добавить? Что вычеркнуть?». 

18. В чем различия между понятиями: 
 «профессия» и «занятие»; 
 «профессия» и «специальность»; 
 «профессия» и «должность». 

19.Придумайте новые названия «вымирающим», но нужным профессиям: 
 Уборщица –  

 Доярка –  

 Лифтер –  

 Завхоз –  

 Дворник –  

 Санитарка –  

 Скорняк –  

 Пастух –  

20. На основе обзорной классификации профессий Е.А.Климова и используя методику «Дифференциально-

диагностический опросник» (Е. А.  Климов) определите формулу «своей профессии» и подберите профессии близкие 
к этой формуле. 

21. Подготовьте выступление на тему «Образ мира у разнотипных профессионалов». 
22.Составьте словарь терминов: личность, профессия, профессиональная деятельность, профессиональное 

становление. 
23.Дайте характеристику стадий профессионального становления личности, по одной из периодизаций и 

оформите их в таблице. 
№п/п Название стадии Характеристика стадии 

   

24. Используя метод ретроспекции, составьте графический фрагмент психобиографии одного из знакомых 
вам профессионалов. 

25. Составьте таблицу «Кризисы профессионального развития личности». 
Кризис Факторы, обуславливающие кризис Способы преодоления кризиса 

   

 

26. Определите психологические особенности общепрофессиональных, специальных, профессионально-

типологических и индивидуальных профессиональных деформаций. 
27. Заполните таблицу «Виды профессиональных деформаций» 

Название деформации Причины появления деформации Особенности проявления деформации 

28. Напишите сочинение-эссе на тему «Я и моя профессия». 
 

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 
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 
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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. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

  

3.5. Типовые контрольные вопросы для устного опроса на экзамене 

1. Психология труда как область научного знания 
2. Объект, предмет и задачи психологии труда 

3. Этапы развития психологии труда как науки 

4. Основные направления исследований психологии труда 

5. Отрасли психологии труда 

6. Связь психологии труда с другими науками 

7. Классификация и характеристика методов психологии труда 

8. Соотношение понятий труд и профессия. Общее и особенное 

9. Психологические признаки труда 

10. Виды труда 

11. Стороны труда (объект и субъект труда) 
12. Трудовой пост в организации и его компоненты. 
13. Общее представление о профессии 
14. Классификации профессий, их критерии. Формула профессии 

15. Общая характеристика субъекта труда в системах «Человек-человек», «Человек - знаковая система», 
«Человек – художественный образ», «Человек – техника», «Человек – живая природа» 

16. Когнитивные процессы в структуре профессиональной деятельности 

17. Регулятивные процессы в структуре профессиональной деятельности 

18. Коммуникативные процессы в структуре профессиональной деятельности 

19. Способности и профессионально важные качества личности в профессиональной деятельности 

20. Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности  
21. Утомление: определение, его виды и степени 

22. Монотония. Психические состояния работников, подверженных монотонии 

23. Работоспособность и утомление, кривые работоспособности 
24. Профессиональный стресс. Причины его возникновения. Виды профессиональных стрессов. 
25. Неспецифические профессиональные стрессы, их общая характеристика. 
26. Профилактика стрессов и способы борьбы с их последствиями. 
27. Основные подходы к анализу трудовой мотивации. 
28. Классификация мотивов трудовой деятельности. 
29. Мотивация и работоспособность. 
30. Способы оптимизации мотивационных тенденций работников. 
31. Классификация основных условий, определяющих эффективность труда. 
32. Физические условия труда и их влияние на эффективность производственного процесса. 

 

Критерии и шкала оценки экзамена по дисциплине. 

Оценка Характеристики ответа  
Отлично Отлично ставиться, если студент демонстрирует глубокое, полное раскрытие основных 

направлений современной психологии труда; устанавливает содержательные межпредметные 
связи. Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы примерами. В 
освещении проблем психологии труда используется аналитический подход, обосновывается 
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своя точка зрения; делаются содержательные выводы. Материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, с использование современных 
научных терминов; ответ самостоятельный. 

Хорошо Хорошо ставиться, если студент 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. 

Удовлетвори-

тельно 

При удовлетворительном ответе студент допускает одну 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. 

Неудовлетвор
ительно 

В случае, когда студент демонстрирует непонимание основ современной психологии труда; 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. 
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