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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Психология здоровья» является формирование у 

обучающихся компетенций в области психологии здоровья, ознакомление студентов с основами 

теоретических концепций в рамках психологии здоровья. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Психология здоровья» является дисциплиной по выбору (Б.1. ДВ.2) ОПОП и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Нейрофизиология Преддипломная практика 

Психофизиология  

Физическая культура и спорт  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и индикатор 

(индикаторы) достижения 

компетенции 

Результаты обучения  

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности с учетом 

физиологических 

особенностей организма 

Знает теоретические и методические 

основы укрепления здоровья и 

успешной профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать средства и 

методы поддержания, укрепления 

здоровья, профессионально-

личностного развития и физического 

самосовершенствования 

Владеет навыками сохранения и 

укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования 

УК-7.2. Определяет 

средства и методы 

физической культуры, 

необходимые для 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает средства и методы поддержания 

должного уровня психического и 

социального здоровья 

Умеет выбирать средства и методы 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Владеет навыками формирования 

здорового образа жизни 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

1 

Контактная работа (всего) 74,5 74,5 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 30 30 
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из них    

– лекции 30 30 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 42 42 

из них   

– семинары (С) 20 20 

– практические занятия (ПР) 22 22 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации 2 2 

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация  0,5 0,5 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 69,5 69,5 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

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.) 

43 43 

Подготовка к аттестации 26,5 26,5 

Общий объем, час 144 144 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

В 

Контактная работа (всего) 46,5 46,5 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 18 18 

из них    

– лекции 18 18 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 26 26 

из них   

– семинары (С) 12 12 

– практические занятия (ПР) 14 14 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации 2 2 

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация  0,5 0,5 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 97,5 97,5 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

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.) 

71 71 

Подготовка к аттестации 26,5 26,5 

Общий объем, час 144 144 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

Тема 1. Психология 

здоровья как 

наука 

Введение в психологию здоровья. Общее понятие, цель и задачи 

психологии здоровья. Общее понятие, критерии психического и 

психологического здоровья. Историческое развитие понимания 

болезни и здоровья. Современные позитивные определения 

здоровья. Психосоматические традиции психологии здоровья. 

Социальная роль больного и роль здорового. Варианты «нормы» 

в медицинской модели: статистические, функциональные, 

идеальные, социальные, субъективные.  

Тема 2. Социально-

психологические 

аспекты здоровья 

Здоровье как форма и уровень общественной жизни. 

Определение ВОЗ. Валеология как наука о здоровье, здоровом 

образе жизни. Структурное понимание здоровья: 

физиологический уровень, психический уровень, социальный 

уровень благополучия. Понимание гомеостаза и процесса 

адаптации. Педагогический компонент формирования здоровья – 

валеология в школе. Принцип управления собственным 

здоровьем. Здоровье населения: методы  диагностики, 

укрепления. Перспективы работы социальных психологов 

здоровья (тренинги, консультации по вопросам профилактики 

поведенческих рисков, проектирование и менеджмент 

социальных проектов в области социальной защиты детства и 

других уязвимых групп населения, организация социальных 

компаний. 

Тема 3. Модели 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Современная психологическая проблематика психологии 

здоровья. Понятие здорового образа жизни. Модели 

формирования здорового образа жизни: медицинская модель, 

образовательная модель, радикально-политическая модель, 

модель самоусиления и модель действий на благо здоровья. 

Тема 4. Профилактика, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Предотвращение расстройств и укрепление здоровья. 

Специфическая и неспецифическая профилактика и укрепление 

здоровья. Профилактика, ориентированная на популяцию, и 

профилактика, ориентированная на отдельные группы 

населения. Методы профилактики и укрепления здоровья. 

Информирование, консультирование, тренинг как методы 

профилактики и укрепления здоровья. Проблемы анализа и 

оценки нормального психического развития. Основы 

психодиагностического описания лиц без психической 

патологии. Возможности описания психического благополучия с 

помощью патопсихологических дефиниций. Создание 

«психологического портрета». Перспективы практического 

интегративного укрепления  здоровья. Стрессоры, 

травматические события в жизни здоровой личности. Терапия 

психической травмы как программа восстановления адаптивных 

ресурсов человека. Понятие соматического переживания, 

воронки травмы и воронки исцеления. 

Тема 5. Психология 

профессиональног

о здоровья 

Работоспособность как критерий профессионального здоровья. 

Факторы профессиональной работоспособности. 

Профессиональная реабилитация. Экстремальные условия 

деятельности и здоровье человека. Профессиональное выгорание 

и ресурсы его преодоления. 
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5.2. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1. Психология здоровья как наука 22 6 4 4  8 

2. Социально-психологические 

аспекты здоровья 

22 6 4 4  8 

3. Модели формирования здорового 

образа жизни 

23 6 4 4  9 

4. Профилактика, сохранение и 

укрепление здоровья 

23 6 4 4  9 

5. Психология профессионального 

здоровья 

25 6 4 6  9 

 Консультация 2      

 Экзамен 27      

 Общий объем 144 30 20 22  43 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1. Психология здоровья как наука 20 2 2 2  14 

2. Социально-психологические 

аспекты здоровья 

24 4 2 4  14 

3. Модели формирования здорового 

образа жизни 

24 4 2 4  14 

4. Профилактика, сохранение и 

укрепление здоровья 

22 4 2 2  14 

5. Психология профессионального 

здоровья 

25 4 4 2  15 

 Консультация 2      

 Экзамен 27      

 Общий объем 144 18 12 14  71 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

1. 1. ПР Психология здоровья как наука 4 

2. 1. С Психология здоровья как наука 4 

3. 2. ПР Социально-психологические аспекты здоровья 4 

4. 2. С Социально-психологические аспекты здоровья 4 

5. 3. ПР Модели формирования здорового образа жизни 4 

6. 3. С Модели формирования здорового образа жизни 4 

7. 4. ПР Профилактика, сохранение и укрепление здоровья 4 

8. 4. С Профилактика, сохранение и укрепление здоровья 4 

9. 5. ПР Психология профессионального здоровья 6 

10. 5. С Психология профессионального здоровья 4 

   Общий объем 42 
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Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

1. 1. ПР Психология здоровья как наука 2 

2. 1. С Психология здоровья как наука 2 

3. 2. ПР Социально-психологические аспекты здоровья 4 

4. 2. С Социально-психологические аспекты здоровья 2 

5. 3. ПР Модели формирования здорового образа жизни 4 

6. 3. С Модели формирования здорового образа жизни 2 

7. 4. ПР Профилактика, сохранение и укрепление здоровья 2 

8. 4. С Профилактика, сохранение и укрепление здоровья 2 

9. 5. ПР Психология профессионального здоровья 2 

10. 5. С Психология профессионального здоровья 4 

   Общий объем 26 

 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, реферат, контрольная работа) 

Не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работа  

№ 

раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

ОФО 

Количество 

часов 

ОЗФО 

1-5 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и 

анализ научных источников 

Подготовка компьютерной презентации 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к тестированию 

43 71 

1-5 Подготовка к аттестации 26,5 26,5 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

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, ПР, 

С, ЛР) 

Используемые интерактивные и 

активные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

ОФО 

Количество  

часов 

ОЗФО 

2. ПР Практические задания 4 4 

4. ПР Практические задания 4 2 
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Практическая подготовка обучающихся  

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

(ЛК, ПР, 

С, ЛР) 

Виды работ Количество 

часов 

ОФО 

Количество  

часов 

ОЗФО 

- - - - - 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса 

 

1. Общее понятие, цель и задачи психологии здоровья 

2. Варианты «нормы» в медицинской модели: статистические, функциональные, идеальные, 

социальные, субъективные. 

3. Социально-психологические аспекты здоровья 

4. Здоровье как форма и уровень общественной жизни. 

5. Структурное понимание здоровья: физиологический уровень, психический уровень, 

социальный уровень благополучия. 

6. Перспективы работы социальных психологов здоровья (тренинги, консультации по 

вопросам профилактики поведенческих рисков, проектирование и менеджмент социальных 

проектов в области социальной защиты детства и других уязвимых групп населения, 

организация социальных компаний). 

7. Модели формирования здорового образа жизни: медицинская модель, образовательная 

модель, радикально-политическая модель, модель самоусиления и модель действий на 

благо здоровья. 

8. Специфическая и неспецифическая профилактика и укрепление здоровья. 

9. Профилактика, ориентированная на популяцию, и профилактика, ориентированная на 

отдельные группы населения. 

10. Информирование, консультирование, тренинг как методы профилактики и укрепления 

здоровья. 

11. Стрессоры, травматические события в жизни здоровой личности. 

12. Терапия психической травмы как программа восстановления адаптивных ресурсов 

человека.  

13. Психология профессионального здоровья 

14. Работоспособность как критерий профессионального здоровья. Факторы 

профессиональной работоспособности. 

15. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления. 

 
Критерии и шкала оценки ответа при устном опросе 

Оценка Критерии 

Отлично Отлично ставиться, если обучающийся демонстрирует глубокое, полное 

раскрытие вопросов. Выдвигаемые им положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. В освещении содержания вопроса 

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 Хорошо ставиться, если обучающийся демонстрирует достаточно полный 

и правильный ответ; выдвигаемые теоретические положения 
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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. 

Удовлетвор

ительно 

При удовлетворительном ответе обучающийся 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; ответ носит 

преимущественно описательный, а не концептуальный характер; научная 

терминология используется недостаточно. 

Неудовлетв

орительно 

При неудовлетворительном ответе обучающийся 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. 

 

Типовые тестовые задания 

1.Обьектом психологии здоровья является:  

а. профилактика болезней.  

б. «здоровая личность»  

в. здоровый образ жизни.  

2.К частным областям сохранения и развития индивидуального и общественного здоровья 

относятся/четыре правильных варианта/:  

а. психопатология  

б. профилактическая наркология  

в. обучение здоровью.  

г. нейропсихология  

д. семейное здоровье  

е. патопсихология.  

ж. психосоматическая медицина  

3.Кто из перечисленных авторов участвовал в формировании психологии здоровья за рубежом 

(три правильных варианта)?  

а. Матараззо Ж.  

б Мелани Кляйн  

в. Бауман У.  

г. Ягода М  

д. Перре М  

е. Енджел А  

4.Кто из известных психологов предположил структуру духовной жизни, выходящую за пределы 

индивидуальной биографии человека?  

а. З.Фрейд  

б. К.Г.Юнг  

в. А.Адлер  

г. А.Фрейд  

д. М.Кляйн  
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5.Кто из известных психологов считал, что лечение состоит в том, чтобы довести до сознания 

смысл ситуации, данной вначале в аффективном  

выражении, и сделать приемлемыми для сознания те страдания, которые тело отказывается 

терпеть?  

а. З.Фрейд  

б. К.Г.Юнг  

в. А.Адлер  

г. А.Фрейд  

д. М.Кляйн  

6.Кто из известных психологов рассматривал в качестве основного механизма здоровья личности 

процесс идентификации человека с целостной личностью, с самостью?  

а. З.Фрейд  

б. К.Г.Юнг  

в. А.Адлер  

г. А.Фрейд  

д. М.Кляйн  

7.Кто из известных психологов считал, что каждый индивидуум является интегральной 

целостностью в социальном контексте?  

а З.Фрейд  

б. К.Г.Юнг  

в. А.Адлер  

г. А.Фрейд  

д. М.Кляйн  

8.Основной механизм оздоровления психики по З.Фрейда:  

а. Оно  

б. Я  

в. Сверх Я  

9.Здоровье личности по Юнгу включает в себя:  

а. социальную адаптацию  

б. процесс индивидуации  

10.Что, по мнению А.Адлера, определяет личностное здоровье:  

а. врожденное здоровье  

б. индивидуальные способности  

в. жизненные цели и чувство общественного.  

11.Кому принадлежит данное мнение: «сверх я» маленького ребенка еще мало эффективно, а 

психоанализ слишком быстро привел бы к удовлетворению его желаний?  

а. А Фрейд  

б. М Кляйн  

в. К. Хорни  

12.Какая потребность, по мнению К.Хорни, рассматривается здоровой:  

а. потребность в безопасности  

б. потребность в самореализации  

13.За счет чего, по мнению авторов гештальттерапии, возникает отчуждение от реальности?  

а. неверие в позитивность результата  

б. нарушение мышления  

14.Что из перечисленного относится к невротическим механизмам защиты:  

а. имплозия  

б. ретрофлексия  

15.К какому невротическому механизму относится невозможность дифференцировать себя и 

других?  

а. проекция  

б. интроекция  

в. ретрофлексия  

г. слияние  
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16.К какому уровню невроза относится обретение способности к переживанию и выражению 

своих истинных эмоций?  

а. тупик  

б. уровень фальшивых игр и ролей  

в. имплозия  

г. фобический  

д. эксплозия  

17.Для какого возраста характерно развитие базового доверия к миру?  

а. 21-25 лет  

б. от рождения до 18 месяцев.  

в. 4-6 лет  

18.Для какого возраста характерно формирование нравственного чувства?  

а. от рождения до 18 месяцев.  

б. 4-6 лет  

в. 21-25 лет. 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 
типовых практических заданий и ситуационных задач 

Задание 1. 

Заполните таблицу «Варианты «нормы» в медицинской модели». 

Варианты «нормы» Описание 

статистические  

функциональные  

идеальные  

социальные  

субъективные  

Задание 2. 

Составьте схему «Соотношение понятий «здоровье» и «болезнь». 

Задание 3. 

Заполните таблицу «Современные подходы к определению состояния здоровья». 

Подходы Описание 

негативные  

позитивные  

Задание 4. 

Заполните таблицу «Структурное понимание здоровья». 

Уровень Описание 

физиологический  

психический  

социальный  

Задание 5. 

Проанализируйте и опишите  психологические технологии, ориентированные на охрану здоровья 

индивидов и групп. 

Задание 6. 

Заполните таблицу «Здоровье населения и методы его изучения». 

Методы Описание 
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статистический  

исторический  

экономический  

экспериментальный  

социологический  

Задание 7. 

Заполните таблицу «Модели формирования здорового образа жизни». 

Модель Описание 

медицинская  

образовательная  

радикально-политическая модель  

самоусиления  

действий на благо здоровья  

Задание 8. 

Составьте схему «Компоненты ЗОЖ». 

Задание 9. 

Заполните таблицу «Методы профилактики и укрепления здоровья». 

Метод Описание 

информирование  

консультирование  

тренинг  

Задание 10. 

Заполните схему «Травматический стресс». 

Задание 11. 

Подготовьте сообщение по теме «Технологии психологического оздоровления». 

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; 

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. 

Удовлетвор

ительно 

При удовлетворительном ответе содержание работы/ответа недостаточно 

полностью соответствует заданию. Задание выполнено частично. 
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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. 

Неудовлетв

орительно 

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 

 

 Контрольные вопросы к устному опросу 

1. Валеология как наука о здоровье, здоровом образе жизни.  

2. Здоровье как оптимальное развитие человека.  

3. Здоровье как условие и результат индивидуального, личного и субъектного развития.   

4. Здоровье как форма и уровень общественной жизни.  

5. Здоровье населения: методы  диагностики, укрепления.  

6. Современная психологическая проблематика психологии здоровья. 

7. Информирование, консультирование, тренинг как методы профилактики и укрепления 

здоровья.  

8. Методы профилактики и укрепления здоровья.  

9. Модели формирования здорового образа жизни.   

10. Оптимальное развитие человека на разных возрастных этапах.  

11. Педагогический компонент формирования здоровья – валеология в школе.  

12. Перспективы работы социальных психологов здоровья    

13. Понимание гомеостаза и процесса адаптации.  

14. Понятие жизненных стратегий личности, планирование будущего в период молодости. 

Возрастные этапы середины жизни и смысловое содержание основных возрастных кризисов.  

15. Принцип ауторегуляции деятельности как механизм преодоления  возрастной 

дефицитарности.  

16. Принцип управления собственным здоровьем.  

17. Реализация психологических технологий, ориентированные на охрану здоровья индивидов 

и групп. 

18. Профилактика, ориентированная на отдельные группы населения.  

19. Профилактика, ориентированная на популяцию. 

20. Профилактика, сохранение и укрепление здоровья.  

21. Психосоматические традиции психологии здоровья.  

22. Социально-психологические аспекты здоровья.  

23. Специфическая и неспецифическая профилактика и укрепление здоровья.  

24. Стрессоры, травматические события в жизни здоровой личности.  

25. Структурное понимание здоровья: физиологический уровень, психический уровень, 

социальный уровень благополучия.  

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации - зачета 

Оценка «зачтено» ставится, если студент получил оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и/или «зачтено» за 80% и более семинаров и практических работ. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент получил оценки «неудовлетворительно» и/или 

«зачтено» за менее чем 80% семинаров и практических работ. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

1. Никольский, А. В.  Психология здоровья. Специфика и пределы адаптивности 

человека : учебник для вузов / А. В. Никольский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11748-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518417 

2. Петрушин, В. И.  Психология здоровья : учебник для вузов / В. И. Петрушин, Н. В. 

Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 381 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11949-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513510 

8.2. Дополнительная литература  

1. Байкова, Л. А.  Психология здоровья: социальное здоровье детей и молодежи : 

учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10465-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517501  

2. Секач, М. Ф. Психология здоровья : учебное пособие для высшей школы / М. Ф. 

Секач. — Москва : Академический проект, 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-8291-2835-7. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110026.html   

 
8.3. Программное обеспечение 

Microsoft Windows, Microsoft Office Professional Plus 2019, Google Chrome, Яндекс Браузер, 

Яндекс 360, Антивирус 

8.4. Профессиональные базы данных 

База данных психологов, работающих на территории РФ - http://www.psychology-guide.ru 

База данных психологических методик - https://hr-

portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965 

8.5. Информационные справочные системы 

1С: Библиотека - https://www.sksi.ru/environment/eor/library/ 

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

Поисковые системы 

Поисковая система Google - https://www.yandex.ru/ 

Поисковая система Yandex- https://www.rambler.ru/ 

Поисковая система Yahoo - https://www.yahoo.com/ 

8.6. Интернет-ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

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

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

Портал «Психологический навигатор» - https://psynavigator.ru/ 

Портал психологических знаний - http://psyjournals.ru/ 

Портал сетевой психологии «Псипортал» - http://www.psy.piter.com/ 

Просветительский проект Лекториум - https://www.lektorium.tv/ 

Психологический проект «Психея» - http://www.psycheya.ru/ 

Электронная библиотечная система «СКСИ» - https://www.sksi.ru/environment/ebs/1363/ 

Цифровой образовательный ресурс IPRsmart -https://www.iprbookshop.ru 

Образовательная платформа ЮРАЙТ - https://urait.ru/ 

 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины  

Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как 

проблемно-ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей 

https://urait.ru/bcode/518417
https://urait.ru/bcode/513510
https://urait.ru/bcode/517501
https://www.iprbookshop.ru/110026.html
http://www.psychology-guide.ru/
https://hr-portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965
https://hr-portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965
https://www.sksi.ru/environment/eor/library/
http://www.consultant.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://www.yahoo.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://psynavigator.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psy.piter.com/
https://www.lektorium.tv/
http://www.psycheya.ru/
https://www.sksi.ru/environment/ebs/1363/
https://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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обучающихся. Это позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также 

существующие технические возможности обучения.   

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и объективность. 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, 

поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение.  

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и задачи 

изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения. При 

проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определения.  

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и 

промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение 

самостоятельной работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология и рабочей программой по дисциплине. 

Методические указания для подготовки к лекции 

Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как 

проблемно-ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей 

обучающихся. Это позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также 

существующие технические возможности обучения.   

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и объективность. 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, 

поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение.  

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и задачи 

изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения. При 

проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определения. При описании 

закономерностей обращается особое внимание на сравнительный анализ конкретных примеров. 

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и 

промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение 

самостоятельной работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология и рабочей программой по дисциплине. 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, каким 

образом максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой СКСИ, в том числе ее 

электронными ресурсами, а также сделает акцент на привлечение ресурсов сети Интернет и 

профессиональных баз данных для изучения практики.   

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется:   

– общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся;   

– особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических 

методов;   

– целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;   

– временем, отведенным на изучение того или иного материала;   

– уровнем подготовленности обучающихся;  

– уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, технических средств.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют их 

внимание на наиболее сложных и важных вопросах.  

Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Проблемный стиль 

позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, 

поощрять дискуссию. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 

иного явления или процессов, выводы и практические рекомендации.    

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу. Во 

время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать 

внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, 
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научные выводы и практические рекомендации. В случае недопонимания какой-либо части предмета 

следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 

четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные 

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника.  

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или 

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к и 

практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к 

выводу с карандашом в руках всех утверждений, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. 

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

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. 

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. 
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Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно 

разделить на базовую и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку обучающегося к текущим аудиторным занятиям и 

контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности обучающегося 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 обучающегося, 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 обучающегося 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 обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы 

обучающихся без участия преподавателей 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 изучению специальной методической литературы и анализа 

научных источников 

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. 
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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 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. 

 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. 
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 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 промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета определяются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости студента в течение периода обучения. 

На промежуточной аттестации определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 

достижения, а также умение работать с нормативными документами в рамках дисциплины. Она 

может проводиться в устной или письменной формах. Форму проведения определяет  кафедра. 

Подготовка к промежуточной аттестации – процесс индивидуальный. Тем не менее, 

существуют некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной 

сдачи промежуточной аттестации является систематическая работа над учебной дисциплиной в 

течение триместра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной 

дисциплины. 

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере 

изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к промежуточной 

аттестации, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что 

при систематической подготовке у вас есть такая возможность. 

Готовясь к промежуточной аттестации, лучше всего сочетать повторение теоретических 

вопросов с выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов определены 

федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой дисциплины. 

Цель промежуточной аттестации ‒ проверка и оценка уровня полученных студентом 

специальных познаний по учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также 

умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать на 

дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. 

Оценке подлежат правильность и грамотность речи студента, а также его достижения в течение 

триместра. 

Дополнительной целью промежуточной аттестации является формирование у студентов таких 

качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. 

Таким образом, проверяется сложившаяся у студента система знаний по дисциплине, что играет 

большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и 

профессиональной подготовки. 

При подготовке к промежуточной аттестации важно правильно и рационально 

распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам 

по всем вопросам. Во время подготовки к студенты также систематизируют знания, которые они 
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приобрели при изучении основных тем курса в течение триместра. Это позволяет им уяснить 

логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть 

перспективы ее развития. 

Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации во время сессии должна 

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за 

предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить приблизительно равное 

количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день 

(либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 

позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обеспечение: 

- для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, ноутбук.  

- для проведения занятий семинарского типа - учебная аудитория, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, ноутбук.  

- для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - учебная аудитория, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, 

проектор, ноутбук.  

- для самостоятельной работы обучающихся - аудитория, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Организации. 

 

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: 

– 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), 
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– 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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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
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Декан социально-психологического факультета 

__________Т.В. Поштарева 
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В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

8.3. Программное обеспечение 

Microsoft Windows, Microsoft Office Professional Plus 2019, Google Chrome, Яндекс Браузер, Яндекс 
360, Антивирус 

8.4. Профессиональные базы данных 

База данных психологов, работающих на территории РФ - http://www.psychology-guide.ru 

База данных психологических методик - https://hr-portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965 

8.5. Информационные справочные системы 

1С: Библиотека - https://www.sksi.ru/environment/eor/library/ 

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

Поисковые системы 

Поисковая система Google - https://www.yandex.ru/ 

Поисковая система Yandex- https://www.rambler.ru/ 
Поисковая система Yahoo - https://www.yahoo.com/ 
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