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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения учебной дисциплины «Социальная возрастная психология»: сформировать у магистрантов 

целостное представление о социальной возрастной психологии, умения осуществлять  просветительскую деятельность 

среди различных категорий населения с целью повышения психологической культуры общества и понимания роли 

психологии в решении социально и индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней 

областей, проводить индивидуальные и групповые консультации родителей (законных представителей) по 

психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся и детей 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Социальная возрастная психология» относится к относится к обязательной части «Дисциплины 

(модули)» Блока 1 (Б.1. Б.13) ОПОП ВО и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими дисциплинами. 

 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

Теоретические основы психологии 

 

Теория и практика психологического 

консультирования 

 Научно-исследовательская работа 

 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

использовать научно 

обоснованные подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной диагностики и 

оценки для решения научных, 

прикладных и экспертных 

задач 

ОПК-3.2. Применяет валидные 

способы количественной и 

качественной диагностики 

и оценки для решения научных, 

прикладных и экспертных задач 

Знает способы количественной и 

качественной диагностики и оценки решения 

научных, прикладных и экспертных задач 

социальной и возрастной психологии 

Умеет применять валидные способы 

количественной и качественной диагностики 

для решения научных и прикладных и 

экспертных задач социальной и возрастной 

психологии 

Владеет навыками применения валидных 

способов количественной и качественной 

диагностики для решения научных и 

прикладных и экспертных задач социальной 

и возрастной психологии 

ОПК-7. Способен вести 

просветительскую и 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных 

категорий населения с целью 

повышения психологической 

культуры общества и 

понимания роли психологии 

в решении 

социально и индивидуально 

значимых задач в сфере 

охраны 

здоровья и смежных с ней 

областей 

ОПК-7.1. Осуществляет 

просветительскую  

деятельность среди различных 

категорий населения с целью 

повышения психологической 

культуры общества и понимания 

роли психологии в решении 

социально и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней 

областей 

Знает особенности просветительской  

деятельности среди различных категорий 

населения с целью повышения 

психологической культуры общества и 

понимания роли психологии в решении 

социально и индивидуально значимых задач 

в сфере охраны здоровья и смежных с ней 

областей 

Умеет осуществлять просветительскую  

деятельность среди различных категорий 

населения с целью повышения 

психологической культуры общества и 

понимания роли психологии в решении 

социально и индивидуально значимых задач 

в сфере охраны здоровья и смежных с ней 

областей 

ОПК-7.2. Осуществляет 

психолого-профилактическую 

деятельность среди различных 

категорий населения с целью 

Знает особенности психолого-

профилактической деятельности среди 

различных категорий населения с целью 

повышения психологической культуры 
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повышения психологической 

культуры общества и понимания 

роли психологии в решении 

социально и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней 

областей 

общества и понимания роли психологии в 

решении социально и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

Умеет осуществлять  психолого-

профилактическую деятельность среди 

различных категорий населения с целью 

повышения психологической культуры 

общества и понимания роли психологии в 

решении социально и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

ОФО 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

1 

Контактная работа (всего) 56,5 56,5 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 32 32 

из них    

– лекции 32 32 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 22 22 

из них   

– семинары (С)   

– 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) 51,5 51,5 

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.) 

25 25 

Подготовка к аттестации 26,5 26,5 

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

ОЗФО 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

1 

Контактная работа (всего) 34,5 34,5 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 20 20 

из них    

– лекции 20 20 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 12 12 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 12 12 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации 2 2 
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4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация  0,5 0,5 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 73,5 73,5 

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.) 

47 47 

Подготовка к аттестации 26,5 26,5 

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1.  Предмет и методы 

социальной 

возрастной 

психологии  

Социальная психология развития: содержание и границы предметной области. 

Проблема развития в психологии. История и современные представления о содержании 

понятия «развитие». Проблема развития в современной психологии. Методология и 

методы социальной психологии развития. 

2.  Предметные 

координаты 

социальной 

психологии 

развития 

Критериально-базовые феномены социально-психологического развития контактного 

сообщества. Уровень группового развития. Авторитет. Групповая идентификация. 

Мотивация межличностных выборов. Ответственность. Референтность. 

Самоопределение личности. Групповая совместимость. Ценностные ориентации. 

Эффективность групповой деятельности. Отношения межличностной значимости 

3.  Социальные 

институты и их 

роль в развитии 

человеческих 

общностей разного 

типа и личностном 

становлении их 

членов 

Определение социальных институтов в контексте психосоциального подхода к 

проблеме развития.  

Детский сад как институт социализации. Школа как институт социализации 

Социально-психологическое развитие в начальной, средней, старшей школе 

Семья как институт социализации и развития личности 

Роль института семьи в личностном развитии на протяжении индивидуальной жизни 

человека 

Семья в жизни ребенка на этапе младенчества, раннего, дошкольного, младшего 

школьного возраста. Семья в жизни подростка. Роль семьи в жизни взрослого человека. 

Роль семьи в пожилом возрасте и старости. 

4.  Психология 

возрастной 

периодизации 

психологии 

человека 

Проблема возраста. Подходы к периодизации психического развития в отечественной и 

зарубежной психологии. Периодизация психического развития Д. Б. Эльконина. 

Периодизации психосоциального развития Э. Эриксона. Социально-психологическая 

концепция периодизации личностного развития А. В. Петровского. 

5.  Социальная 

психология 

развития ребенка на 

ранних этапах 

онтогенеза 

Перинатальный период. Основные линии развития в младенческом и раннем возрасте. 

Социальное развитие ребенка в первый год жизни. Социальные сигналы. Социальное 

узнавание. Социальные страхи. Социальное взаимодействие. Интерсубъективность 

Привязанность. Измерение и классификация привязанности. Типы привязанности. 

Качество привязанности и развитие. Отец как объект привязанности. Развитие общения 

ребенка со взрослым и сверстниками. Возникновение и развитие общения со взрослым 

в младенческом возрасте. Развитие общения со сверстниками. Формирование 

потребности в общении со сверстниками у детей раннего возраста. Просоциальное 

поведение. 

6.  Социальная 

психология 

развития в 

дошкольном 

детстве 

Общая характеристика возраста. Игровая деятельность. Социально-психологические 

аспекты взаимоотношений и взаимодействия ребенка и взрослого. 

Социально-психологические аспекты взаимоотношений и взаимодействия ребенка со 

сверстниками 

7.  Социальная 

психология 

развития в 

Хроно-психологические границы возраста. Социальная ситуация развития. Личностные 

новообразования и задачи развития. Семья как фактор социализации младшего 

школьника. Учитель как фактор социализации младшего школьника. Сверстники как 
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младшем школьном 

возрасте 

 

фактор социализации младшего школьника. 

Кино, телевидение, реклама, электронные информационные источники как факторы 

социализации 

Формирование внутренней позиции школьника как основное направление 

социализации младшего школьника. Нравственное и нормативное развитие 

8.  Социальная 

психология 

развития в 

отрочестве и 

ранней юности 

Общая социально-психологическая характеристика возраста. Социально-

психологические особенности неформального взаимодействия подростков в 

общеобразовательной школе. Социально-психологические особенности ролевого и 

личностного влияния учителя на процессы группообразования и индивидуального 

развития в ученическом сообществе. Прямое и косвенное воздействие педагога 

Межличностные конфликты в средних и старших классах школы. Психологические 

аспекты организации совместной учебной деятельности школьников. Индивидуальная, 

фронтальная и групповая формы организации учебной работы. Формирование учебных 

групп 

9.  Социальная 

психология 

развития в 

молодости 

 

Хроно-психологические границы и содержание возраста. Кризисы молодости. 

Проблемы социализации современной молодежи. Социальная психология развития 

молодежных групп, общностей, объединений. Избирательные отношения в диаде 

Динамика отношений в студенческой группе. Молодежная субкультура. Неформальные 

молодежные объединения. Межкультурная коммуникация. Молодость и проблема 

поколений. Социально-психологические аспекты становления личности в молодости 

Профессиональное самоопределение. Личность и идентичность в период молодости 

10.  Социальная 

психология 

развития в 

взрослости 

 

Взрослость как психологический период. Проблема периодизации взрослости. 

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в период зрелости. Развитие 

личности в период взрослости. Нормативные кризисы взрослости. 

Психофизиологическое и познавательное развитие в период взрослости.  

Старость как биосоциопсихологическое явление. Актуальность исследования 

геронтопсихологических проблем. Теории старения и старости. Проблема возрастных 

границ старости. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы в старости 

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости. Личностные 

особенности в старости. Познавательная сфера в период старения 

11.  Диагностико-

экспериментальный 

комплекс изучения 

отношений 

межличностной 

значимости 

 

Социометрия. Референтометрия. Методика выявления мотивационного ядра 

межличностных выборов. Методический прием определения неформальной 

интрагрупповой структуры власти в контактном сообществе. Методика определения 

степени ценностно-ориентационного единства группы. Социально-психологическая 

модификация техники «репертуарных решеток» Дж. Келли. Использование методик 

социально-психологического исследования в дошкольном возрасте.Выявление 

положения ребенка-дошкольника в группе сверстников и его взаимоотношений с 

окружающими с помощью социометрии (методика «Два дома») 

Изучение взаимоотношений ребенка-дошкольника с окружающими людьми с помощью 

проективных методов. Методика «Рисунок человека». Методика «Рисунок семьи» 

Методика «Игровая комната» 

12.  Профессионально-

этические аспекты 

в деятельности 

специалистов по 

социальной 

психологии 

развития 

Этические аспекты исследовательской деятельности социального психолога развития 

Этические аспекты диагностической работы социального психолога развития 

Этические аспекты консультативной работы социального психолога развития 

Этические аспекты групповой тренинговой работы 

 

 

5.2. Структура дисциплины 

ОФО 

№  Раздел дисциплины и тема  Количество часов  

Всего Л С ПР ЛР СР 

1. Предмет и методы социальной возрастной психологии  6 2  2  2 

2. Предметные координаты социальной возрастной 

психологии  

6 2  2  2 

3.  Социальные институты и их роль в развитии 

человеческих общностей разного типа и личностном 

6 2  2  2 
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https://urait.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-468606#page/416
https://urait.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-468606#page/417
https://urait.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-468606#page/420
https://urait.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-468606#page/420
https://urait.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-468606#page/422
https://urait.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-468606#page/426
https://urait.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-468606#page/431
https://urait.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-468606#page/431
https://urait.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-468606#page/437
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/258
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/268
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/274
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/274
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/280
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/280
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/282
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/282
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/290
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/290
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/305
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/305
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/305
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/305
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/305
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/309
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/309
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/310
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/314
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/317
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/376
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/380
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/384
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/389
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/14
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/48
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/48
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
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становлении их членов 

4. Психология возрастной периодизации психологии 

человека 

6 2  2  2 

5. Социальная психология развития ребенка на ранних 

этапах онтогенеза 

6 2  2  2 

6. Социальная психология развития в дошкольном 

детстве 

6 2  2  2 

7. Социальная психология развития в младшем школьном 

возрасте 

6 2  2  2 

8. Социальная психология развития в отрочестве и 

ранней юности 

8 4  2  2 

9. Социальная психология развития в молодости 8 4  2  2 

10. Социальная психология развития в взрослости 8 4  2  2 

11. Диагностико-экспериментальный комплекс изучения 

отношений межличностной значимости 

8 4  2  2 

12. Профессионально-этические аспекты в деятельности 

специалистов по социальной возрастной психологии  

5 2  -  3 

 Итого: 79 32  22  25 

 Промежуточная аттестация  26,5     26,5 

 Групповые консультации 2     2 

  0,5     0,5 

 Общий объем 108 32  22  54 

ОЗФО 

№  Раздел дисциплины и тема  Количество часов ОФО/ОЗФО 

Всего Л С ПР ЛР СР 

1. Предмет и методы социальной возрастной психологии  4 -  -  4 

2. Предметные координаты социальной возрастной 

психологии  

4 -  -  4 

3.  Социальные институты и их роль в развитии 

человеческих общностей разного типа и личностном 

становлении их членов 

6 2  -  4 

4. Психология возрастной периодизации психологии 

человека 

6 2  -  4 

5. Социальная психология развития ребенка на ранних 

этапах онтогенеза 

8 2  2  4 

6. Социальная психология развития в дошкольном 

детстве 

8 2  2  4 

7. Социальная психология развития в младшем школьном 

возрасте 

8 2  2  4 

8. Социальная психология развития в отрочестве и 

ранней юности 

8 2  2  4 

9. Социальная психология развития в молодости 8 2  2  4 

10. Социальная психология развития в взрослости 8 2  2  4 

11. Диагностико-экспериментальный комплекс изучения 

отношений межличностной значимости 

6 2  -  4 

12. Профессионально-этические аспекты в деятельности 

специалистов по социальной возрастной психологии  

5 2  -  3 

 Итого: 79 20  12  47 

 Промежуточная аттестация  26,5     26,5 

 Групповые консультации 2     2 

  0,5     0,5 

 Общий объем 108 20  12  76 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество часов 

ОФО/ОЗФО 

https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/16
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/16
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/45
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/45
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/72
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/72
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/96
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/96
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/146
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/146
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/180
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/180
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/14
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/48
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/48
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/16
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/16
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/45
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/45
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/72
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/72
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/96
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/96
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/146
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/146
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/180
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/180
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
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1. 1 ПР Предмет и методы социальной возрастной психологии  2/- 

2. 2 ПР Предметные координаты социальной возрастной психологии  2/- 

3. 3 ПР Социальные институты и их роль в развитии человеческих общностей 

разного типа и личностном становлении их членов 

2/- 

4. 4 ПР Психология возрастной периодизации психологии человека 2/- 

5. 5 ПР Социальная психология развития ребенка на ранних этапах онтогенеза 2/2 

6. 6 ПР Социальная психология развития в дошкольном детстве 2/2 

7. 7 ПР Социальная психология развития в младшем школьном возрасте 2/2 

8. 8 ПР Социальная психология развития в отрочестве и ранней юности 2/2 

9. 9 ПР Социальная психология развития в молодости 2/2 

10. 10 ПР Социальная психология развития в взрослости 2/2 

11. 11 ПР Диагностико-экспериментальный комплекс изучения отношений 

межличностной значимости 

2/- 

12. 12 ПР Профессионально-этические аспекты в деятельности специалистов по 

социальной возрастной психологии  

- 

 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа) Не предусмотрена 

5.5. Самостоятельная работа  

№ 

раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

ОФО/ОЗФО 

1-12 Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение/ составление конспектов.  

Работа с научными источниками. 

Подготовка к практическим занятиям. 

25/47 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Лекционно-семинарская-зачетная система обучения. 

Технологии деятельностного и диалогового обучения (кейс-метод, 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 Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

№ раздела 

(темы) 

Вид занятия 

(Л, ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии Кол-во часов 

ОФО/ОЗФО 

5. ПР Практические задания 2 

6. ПР Практические задания 2 

7. ПР Практические задания 2 

8. ПР Практические задания 2 

9. ПР Практические задания 2 

10. ПР Практические задания 2 

Практическая подготовка обучающихся 

№ раздела 

(темы) 

Вид занятия 

(ЛК, ПР, ЛР) 

Виды работ Количество 

часов 

ОФО 

Количество 

часов 

ОЗФО 

- - - - - 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/14
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/48
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/16
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/45
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/72
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/96
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/146
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/180
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/180
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
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Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

Перечень типовых вопросов для устного опроса  

1. Предмет и методы социальной возрастной психологии  

2. Социальные институты и их роль в развитии человеческих общностей разного типа и личностном становлении 

их членов 

3. Психология возрастной периодизации психологии человека 

4. Социальная психология развития ребенка на ранних этапах онтогенеза 

5. Социальная психология развития в дошкольном детстве 

6. Социальная психология развития в младшем школьном возрасте 

7. Социальная психология развития в отрочестве и ранней юности 

8. Социальная психология развития в молодости 

9. Социальная психология развития в взрослости 

10. Диагностико-экспериментальный комплекс изучения отношений межличностной значимости 

11. Профессионально-этические аспекты в деятельности специалистов по социальной психологии развития 

 

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 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 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. 

Неудовлетвор

ительно 

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. Предметом возрастной психологии является: 

а. процесс развития психических функций и личности на протяжении всей жизни человека 

б. процесс развития психологической науки 

в. особенности индивидуального развития людей 

г. особенности развития педагогических навыков и умений 

2. Возрастной период – это: 

а. ход развития 

б. цикл развития 

в. хронологический период 

г. период жизни 

3. Категория развития в возрастной психологии особенно активно разрабатывалась: 
а. Зигмундом Фрейдом 

б. Аристотелем 

https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/14
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/75
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/16
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/45
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/72
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/96
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/146
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/180
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/180
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/257
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/375
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в. Львом Семеновичем Выготским 

г. Авиценной 

 

4. Соотнесите диагностический инструментарий с возрастом его применения 

1. Проективная методика «Рисунок семьи» (Г.Т. Хоментаускас) а. Детство (3 – 6 лет) 

2. Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов) б. Отрочество и юность (12 – 20 лет) 

3. Опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) в. Средний возраст (25 – 65 лет) 

 

5. Соотнесите виды деятельности психолога и их содержание 

1. Психологическое консультирование а. Вид деятельности профессионального психолога, состоящая в 

непосредственном взаимодействии с людьми с целью оказания помощи в 

принятии ими решений относительно обстоятельств и условий их личной и 

социальной жизни, направленных на достижение психологического ком-

форта, личностный рост и развитие поведения. 

2. Психологическая коррекция б. Вид деятельности, направленный на исправление особенностей 

психологического развития, не соответствующих оптимальной модели, с 

помощью специальных средств психологического воздействия; а также — 

деятельность, направленная на формирование у человека нужных 

психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к 

изменяющимся жизненным условиям. 

3. Психологическая профилактика в. Вид деятельности, направленный на предупреждение психических 

расстройств» 

4. Психологическое просвещение г. Вид деятельности специалиста-психолога, направленный на 

формирование у населения положительных установок к психологической 

помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в 

области психологического знания. 

 

6. Расставьте в правильной последовательности стадии психосексуального развития по З.Фрейду 

1. Фаллическая 

2. Оральная 

3. Латентная  

4. Анальная 

5. Генитальная 

 

7. Особые, относительно непродолжительные по времени периоды онтогенеза, характеризующиеся 

резкими психологическими изменениями и относящиеся к нормативным процессам, необходимым для 

поступательного развития человека: 

а. литические периоды; 

б. возрасты; 

в. этапы; 

г. возрастные кризисы; 

д. индивидуальные кризисы. 

 

8. Период формирования наглядно-действенного и первичных форм наглядно-образного мышления: 

а. новорожденность;                        

б. младенчество;                              

в. раннее детство;                            

г. дошкольный возраст;                  

д. младший школьник.      

 

9. Возраст, в котором интимно-личностное общение является ведущим видом деятельности (периодизация 

Д.Б. Эльконина): 

а. младенческий;                                              

б. раннее детство;                                            

в. младший школьный возраст;                     

г. подростковый возраст;                               

д. ранняя юность.                                  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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10. В условиях нормального старения изменение ядра личности: 
а. не происходит. 

б. имеет место, но не является патологическим. 

в. зависит от стратегии адаптации к старости. 

г. обязательно происходит, это естественный процесс инволюции. 

д. не было предметом экспериментальных исследований. 

 

Критерии и шкала оценки 

Оценивается количество правильных ответов 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% - «удовлетворительно» 

71-85% - «хорошо» 

86-100% «отлично» 

Типовые практические задания 

Задание №1 Составьте список методик количественной и качественной диагностики детско-родительских 

отношений в семье с ребенком младшего школьного возраста. 

Задание №2. Разработайте просветительского мероприятия с определением целевой группы, целей, задач и 

содержания по одной из предлагаемых тем:  

- Формирование эмоционального интеллекта 

- Развитие навыков конструктивного общения 

- Повышение роли и значение психологии в жизни человека и общества 

- Разработка навыков саморегуляции 

Задание №3. Предложите тему и план мероприятия психолого-профилактической деятельности для решения 

социально и индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей для разных 

возрастных групп (на выбор) 

Задание №4. Подготовить доклад и презентацию по одной из предлагаемых тем:  

1. Периодизации развития в трудах отечественных психологов.  

2. Теория психосоциального развития личности Э. Эриксона. Психосоциальные стадии развития.  

3. Стадиальность психического развития человека: проблема периодизации развития в онтогенезе Л.С. 

Выготского.  

4. Возрастная динамика и периодизация развития Д.Б. Эльконина.  

5. Психическое развитие ребенка как проблема социализации.  

6. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического развития.  

7. Кризисы развития.  

8. Факторы психического развития.  

9. Проблема соотношения обучения и развития.  

10. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития.  

Задание №5. Подготовьте презентацию о возникновении и внешних признаках современных подростковых 

объединений. 

 

Критерии и шкала оценки выполнения практического задания  

 

Оценка Критерии оценки 

Отлично  

Практическое задание выполнено правильно, дано развернутое пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При выполнении 

задания проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. 

Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании 

своего мнения свободно проводить аналогии между темами курса. 

Хорошо  

Практическое задание выполнено правильно, дано пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 

Удовлетворительно  

Практическое задание выполнено правильно, пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 
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терминологии. 

Неудовлетворительно  

Практическое задание выполнено неправильно, обсуждение и помощь преподавателя 

не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует 

научную терминологию. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Социальная психология развития: содержание и границы предметной области.  

2. История и современные представления о содержании понятия «развитие». 

3. Определение социальных институтов в контексте психосоциального подхода к проблеме развития.  

4. Роль институтов социализации на разных этапах развития личности. 

5. Социально-психологическое развитие в начальной, средней, старшей школе 

6. Семья как институт социализации и развития личности 

7. Роль института семьи в личностном развитии на протяжении индивидуальной жизни человека 

8. Семья в жизни ребенка на этапе младенчества, раннего, дошкольного, младшего школьного возраста 

9. Семья в жизни подростка. 

10. Роль семьи в жизни взрослого человека. 

11. Роль семьи в пожилом возрасте и старости. 

12. Подходы к периодизации психического развития в отечественной и зарубежной психологии. 

13. Периодизация психического развития Д. Б. Эльконина. 

14. Периодизации психосоциального развития Э. Эриксона. 

15. Социально-психологическая концепция периодизации личностного развития А. В. Петровского. 

16. Социальное развитие ребенка в первый год жизни. 

17. Возникновение и развитие общения со взрослым в младенческом возрасте. 

18. Формирование потребности в общении со сверстниками у детей раннего возраста. 

19. Социально-психологические особенности неформального взаимодействия подростков в общеобразовательной 

школе. 

20. Психологические аспекты организации совместной учебной деятельности школьников. 

21. Формирование внутренней позиции школьника как основное направление социализации младшего 

школьника. 

22. Семья как фактор социализации младшего школьника.  

23. Учитель как фактор социализации младшего школьника.  

24. Сверстники как фактор социализации младшего школьника. 

25. Кино, телевидение, реклама, электронные информационные источники как факторы социализации 

26. Социально-психологические аспекты становления личности в молодости 

27. Личность и идентичность в период молодости. Профессиональное самоопределение. 

28. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в период зрелости.  

29. Развитие личности в период взрослости.  

30. Психофизиологическое и познавательное развитие в период взрослости.  

31. Старость как биосоциопсихологическое явление. 

32. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости. 

33. Социометрия и референтометрия.  

34. Методика выявления мотивационного ядра межличностных выборов.  

35. Использование методик социально-психологического исследования в дошкольном возрасте. 

36. Выявление положения ребенка-дошкольника в группе сверстников и его взаимоотношений с окружающими с 

помощью социометрии (методика «Два дома») 

37. Изучение взаимоотношений ребенка-дошкольника с окружающими людьми с помощью проективных методов. 

38. Методика «Рисунок человека». 

39. Методика «Рисунок семьи» 

40. Этические аспекты деятельности социального психолога развития 

 

Типовые ситуационные задачи к экзамену 

Задача 1. 

https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/15
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/22
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/76
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/134
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/157
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/169
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/192
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/193
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/200
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/200
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/210
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/210
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-1-470817#page/212
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/23
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/28
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/33
https://urait.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-razvitiya-v-2-ch-chast-2-470818#page/51
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Определите, какие особенности раннего воспитания в племени арапешей приводят к тому, что из младенца 

постепенно формируется личность добродушного, кроткого, восприимчивого взрослого?  

«В течение первых месяцев своей жизни ребенок никогда не остается один. Когда мать отправляется куда-

нибудь, она несет ребенка с собой либо в особой плетеной сетке, свисающей у нее с головы, либо в перевязи из луба, 

закрепленной у нее под грудью. ...Плач ребенка — это трагедия, которой следует избегать любой ценой. Эта установка 

сохраняется и на всю последующую жизнь. ...Ребенку дают грудь, как только он начинает плакать, он всегда 

поблизости от какой-нибудь женщины, которая даст ему свою в случае необходимости. .. . 

Все это приучает ребенка к непрерывному теплому ощущению безопасности. ...Его никогда не оставляют 

одного; ласковая человеческая кожа и ласковые человеческие голоса всегда рядом с ним. ...Когда ребенок начинает 

ходить, спокойный, непрерывный ритм его жизни несколько меняется. ...Мать оставляет ребенка в деревне с отцом 

или же с каким-нибудь другим родственником, когда идет в огород или за хворостом. Нередко она возвращается к 

плачущему, раздраженному ребенку.  

Полная жалости, желая как-то искупить свою вину, она садится и кормит ребенка грудью в течение целого 

часа. Здесь не идет речь, как у нас, о ребенке, одетом с ног до головы, которому суют твердую, холодную бутылку и 

требуют, чтобы он выпил свое молоко и тотчас же заснул, так как руки матери устали держать бутылку. Вместо этого 

и для матери, и для ребенка акт кормления — длительная, эмоционально насыщенная, полная очарования игра, в 

которой на всю последующую жизнь складывается добродушная, теплая чувственность. Когда маленький ребенок 

лежит на коленях матери, согретый и сияющий от ее внимания, она закладывает в нем доверие к миру, дружественное 

восприятие пищи, собак, свиней, людей.  

Она держит кусочек таро в руке и, пока ребенок сосет грудь, повторяет нежным, певучим голосом: «Хорошее 

таро, хорошее таро, съешь его, съешь его, маленький кусочек таро, маленький кусочек таро, маленький кусочек таро». 

А когда ребенок на мгновение выпускает грудь, то она кладет ему в рот кусочек таро. В это время собака или 

поросенок суют свой попрошающий нос под руку матери. Их не отгоняют, кожа ребенка и шерсть собаки 

соприкасаются, а мать нежно поглаживает их обоих, бормоча: «Хорошая собака, хороший ребенок, хорошая собака, 

хорошая, хорошая» ( Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. С. 259, 260, 262.) 

 

Задача 2. 

Охарактеризуйте новые тенденции в развитии деятельности и личности ребенка раннего возраста, опираясь на 

отрывок из произведения Я. Корчака. Покажите связь с новообразованиями кризиса трех лет.  

«Бронек хочет открыть дверь. Двигает стул. Останавливается и отдыхает, помощи не просит. Стул тяжелый, 

Бронек устал. Теперь тащит попеременно, то за одну, то за другую ножку. Работа идет медленно, но становится легче. 

Стул уже от двери близко; Бронеку кажется, что дотянется, вскарабкивается, встал на ноги. Я придерживаю слегка за 

платьице. Пошатнулся, испугался, слез. Придвигает к самой двери, но ручка осталась в стороне. Вторая неудачная 

попытка. Ни тени нетерпения. Опять трудится, лишь дольше передышки. Взбирается в третий раз: нога — вверх, 

рывок рукой, упор на согнутое колено, повис, ищет равновесия, новое усилие, рука цепляется за край стула, лег на 

живот, пауза, бросок тела вперед, встал на колени, выпутывает ноги из платья — стоит. Бедные вы мои лилипутики в 

стране великанов! Голова у вас вечно задрана вверх, чтобы что-нибудь да увидеть. Окно где-то высоко, как в тюрьме. 

Чтобы сесть на стул, надо быть акробатом. Напряжение всей мускулатуры и всех сил ума, чтобы достать наконец 

дверную ручку... Дверь открыта, Бронек глубоко вздохнул. Этот глубокий вздох облегчения мы видим уже у 

младенцев после каждого усилия воли, длительного напряжения внимания. .. .Я сам! — восклицает ребенок тысячи раз 

жестом, взглядом, смехом, мольбой, гневом, слезами» (КорчакЯ. Как любить ребенка. М., 1990. С. 50). 

 

Задача 3. 

Выделите элементы структуры сюжетно-ролевой игры, описанной Л. Н. Толстым. Что вы можете сказать о 

разнице позиций детей-участников?  

«Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые палящие 

лучи солпца, встали и отправились играть. 

— Ну, во что? — сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве.— Давайте в Робинзона.  

— Нет... скучно, — сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья, — вечно Робинзон! 

Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.  

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, 

что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы 

воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из 

«Швейцарского Робинзона», которого мы читали незадолго пред этим.  

— Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? — приставали к нему девочки. — 

Ты будешь Карл, или Эрнест; или отец — как хочешь? — говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять 

его с земли.  

— Право, не хочется — скучно! — сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.  
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— Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, — сквозь слезы выговорила Любочка. Она была 

страшная плакса.  

— Ну, пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу!  

Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид 

разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил 

начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; 

но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и 

все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним.  

Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул 

руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне 

неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно. Я сам знаю, что из 

палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить 

нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него 

коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей — и мы 

 

Задача 4. 

Проанализируйте отрывки из повести И. А. Бунина «Деревня», выделяя возрастно-психологические 

особенности главного героя:  

- приведите признаки возрастного кризиса героя;  

- как предстает прошлое в его воспоминаниях;  

- какие переживания характеризуют внутренний мир героя в настоящий момент;  

- какие варианты перспективы будущего Тихона Ильича вы можете представить? 

«Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он рассеянно и 

подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и 

даже на иерея в муаровой рясе. «Не до религии нам, свиньям!» — подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, 

грубо прибавил: 

— Поживи-ка у деревни, — похлебай-ка кислых щей!  

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому 

иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на 

Московский кремль. 

— Срам сказать, — пробормотал он. — В Москве сроду не бывал! Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! 

То торгашество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что — Москва! В 

березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный 

вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени — да так и не урвал... Как вода меж 

пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без 

порток бегал? Прямо вчера!  

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. 

Вот на полу (посреди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в 

руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и 

Тихоном Ильичем! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куца 

исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, 

холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и 

пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. 

Вспомнились лето, бунт, молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую 

пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли 

осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был 

непреклонен. Он кричал, призывая Бога во свидетели, что у него «во всем доме две трынки, хоть обыщи» — и 

вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» 

просителей... И нехорошим показался ему этот обычай теперь. Беспощадно строг, холоден был он с женой, чужд ей на 

редкость. 

И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, 

что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрестанных заботах? Он кинул папиросу, 

закурил другую... Ух, и умен, эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — кого, что и когда 

ждет! Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уже не молоденький! Сколько его 

сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и 

детям был бы чужой, как чужд он всем близким — и живым, и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так 

коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все 

пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал: мою жизнь описать 

следует... — А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. 
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Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, 

какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секли. Плетку со свистулькой подарили — и несказанно 

обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то — ласково, с грустью в голосе: — Поди ко мне, Тиша, поди, родной! — И 

неожиданно сгреб за волосы... Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из 

милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? — и он 

ответит: помню какуюто гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала. .. И больше ничего» 

(Бунин И. А. Деревня. Челябинск, 1976. С. 61-63,66-68.) 

 

Задача 5. 

Охарактеризуйте тип личности и тип старости героини рассказа Т. Толстой «Милая Шура», обоснуйте свое 

мнение ссылками на текст. 

«В первый раз Александра Эрнестовна прошла мимо меня ранним утром, вся залитая розовым московским 

солнцем. Чулки спущены, ноги — подворотней, черный костюмчик засален и протерт. Зато шляпа!.. Четыре времени 

года — булъденежи, ландыши, черешня, барбарис — свились на светлом соломенном блюде, пришпиленном к 

остаткам волос вот такущей булавкой! Черешни немного оторвались и деревянно постукивают. Ей девяносто лет, 

подумала я. Но на шесть лет ошиблась. 

Солнечный воздух сбегает по лучу с крыши прохладного старинного дома и снова бежит вверх, вверх, туда, 

куда редко смотрим — ще повис чугунный балкон на нежилой высоте, где крутая крыша, какая-то нежная решеточка, 

воздвигнутая прямо в утреннем небе, тающая башенка, шпиль, голуби, ангелы, — нет, я плохо вижу. Блаженно 

улыбаясь, с затуманенными от счастья глазами движется Александра Эрнестовна по солнечной стороне, широким 

циркулем переставляя свои дореволюционные ноги. Сливки, булочка и морковка в сетке оттягивают руку, трутся о 

черный тяжелый подол. Ветер пешком пришел с юга, веет морем и розами, обещает дорогу по легким лестницам в 

райские голубые страны. Александра Эрнестовна улыбается утру, улыбается мне. Черное одеяние, светлая шляпа, 

побрякивающая мертвыми фруктами, скрываются за углом. Потом она попадалась мне на раскаленном бульваре — 

размякшая, умиляющаяся потному, одинокому, застрявшему в пропеченном городе ребенку — своих-то детей у нее 

никогда не было. Страшное бельишко свисает из-под черной замурзанной юбки. Чужой ребенок доверчиво вывалил 

песочные сокровища на колени Александре Эрнестовне. Не пачкай тете одежду. Ничего... Пусть. Я встречала ее и в 

спертом воздухе кинотеатра (снимите шляпу, бабуля! Ничего же не видно!). 

Невпопад экранным страстям Александра Эрнестовна шумно дышала, трещала мятым шоколадным серебром, 

склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие аптечные челюсти. Наконец она закрутилась в потоке огнедышащих машин у 

Никитских ворот, заметалась, теряя направление, вцепилась в мою руку и выплыла на спасительный берег, на всю 

жизнь потеряв уважение дипломатического негра, залегшего за зеленым стеклом низкого блестящего автомобиля, и 

его хорошеньких кудрявых детишек. Негр взревел, пахнул синим дымком и умчался в сторону консерватории, а 

Александра Эрнестовна, дрожащая, перепуганная, выпученная, повисла на мне и потащила меня в свое коммунальное 

убежище — безделушки, овальные рамки, сухие цветы, — оставляя за собой шлейф валидола. 

Две крошечные комнатки, лепной высокий потолок; на отставших обоях улыбается, задумывается, 

капризничает упоительная красавица — милая Шура, Александра Эрнестовна. Да, да, это я! И в шляпе, и без шляпы, и 

с распущенными волосами. Ах, какая... А это ее второй муж, ну а это третий — не очень удачный выбор. Ну что уж 

теперь говорить... Вот, может быть, если бы она тоща решилась убежать к Ивану Николаевичу... Кто такой Иван 

Николаевич? Его здесь нет, он стиснут в альбоме, распялен в четырех картонных прорезях, прихлопнут дамой в 

турнюре, задавлен какими-то недолговечными белыми собачками, подохшими еще до японской войны. Садитесь, 

садитесь, чем вас угостить?.. Приходите, конечно, ради бога, приходите! Александра Эрнестовна одна на свете, а так 

хочется поболтать!» (* Толстая Т. Н. Милая Шура // Толстая Т. Н. Любишь — не любишь : рассказы. М., 1997. С. 42.) 

Задача 6. 

Каково отношение героя А. де Сент-Экзюпери к физиологическим особенностям старения? О каком 

психологическом новообразовании старости идет речь в данном отрывке? 

«.. .Волны памяти бередят сознание, омывают пережитым, приносят и уносят воспоминания, но переживания 

уже оставили сердце... Меня утешили за то, что я состарился, за то, что стал раскидистым деревом с узловатым 

стволом и морщинистой корой, которую так трудно поранить, за то, что от пергамента моих пальцев веет запахом 

времени, будто я успел сбыться. Вот оно, мое утешение: я подумал, что нет больше тирана, который устрашил бы 

меня, старика, запахом пытки — у пытки запах кислого молока — ничего не изменить тирану в том, что уже 

состоялось, какова бы ни была моя жизнь, она уже есть у меня, она позади, словно плащ, и держится на тонкой 

тесемке. Люди уже запомнили меня, и отрекайся — не отрекайся — ничего уже не изменишь. Утешало меня и то, что 

вскоре я избавлюсь от своих тягостных пут, мне казалось, что я уже обменял заскорузлую плоть на легкие неосязаемые 

крылья. Будто разрешился от времени самим собой и гуляю наконец подле ангела, которого искал так долго. Словно 

сбросил старую оболочку и снова стал юнцом. Но не порывы, не желания сопутствуют моей юности — безмятежная 

ясность. Моя юность тяготеет к вечности, а не к сумятице жизни. Новая моя юность была пространством и временем. 

Мне показалось, я стал вечным» (* Сент-Экзюпери А. Цитадель // Сент-Экзюпери А. Собр. соч.: в 3 т. М., 2002. Т. 2. С. 

131-132.). 
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При изучении памяти детей дошкольного возраста была выдвинута гипотеза, что развитие запоминания 

содержания литературных произведений основано на усвоении детьми приемов смысловой группировки материала и 

включения этих приемов в процесс запоминания. 

Вопросы: 

1.Какой эксперимент необходимо провести, чтобы подтвердить данную гипотезу? 

2.Чем отличается формирующий эксперимент от констатирующего? 

 

Критерии и шкала оценки экзамена по дисциплине 

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. 

Ситуационная задача решена правильно, дано развернутое пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе 

предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной 

литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при 

обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами курса. 

Хорошо Хорошо ставиться, если обучающийся 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. 

Ситуационная задача решена решен правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 

Удовлетворительно 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. 

Ситуационная задача решена правильно, пояснение и обоснование 

сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет 

ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при 

установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании 

научной терминологии. 

Неудовлетворительно 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. 

Ситуационная задача решена неправильно, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает 

неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые 
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теоретические знания, не использует научную терминологию. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

1. Социальная психология развития в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Н. Н. Толстых [и др.] ; под 

редакцией Н. Н. Толстых. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-7775-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512955 

2. Социальная психология развития в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Н. Н. Толстых [и др.] ; под 

редакцией Н. Н. Толстых. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-7776-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512956 

8.2. Дополнительная литература 

1. Кашапов, М. М.  Акмеология : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 106 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07821-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515201  

 

8.3. Программное обеспечение  

Microsoft Windows или Яндекс 360 

Microsoft Office Professional Plus 2019 

Консультант-Плюс 

Google Chrome или Яндекс.Браузер 

 

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 

Методические рекомендации по ведению конспектов лекций 

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 

https://urait.ru/bcode/512955
https://urait.ru/bcode/512956
https://urait.ru/bcode/515201
http://www.psychology-guide.ru/
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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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. 

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 прочитать, 

чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и 

трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – один из 

эффективных способов усвоения письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как 

самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от 

статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 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 
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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 рекомендации 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.  

 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 итоговому 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. 
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Методические указания по выполнению практических заданий 

Практические задания могут выполняться как индивидуально, так и небольшими группами. При выполнении 

практических заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями: для выполнения 

практического задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную, выполнить задание письменно, 

подготовиться к защите своего варианта выполнения задания, продумать теоретически положения, на которые 

опирались в процессе выполнения задания. 

 

Методические указания по подготовке к решению ситуационных задач  

Ситуационные задачи - это задачи, позволяющие осваивать интеллектуальные операции последовательно в 

процессе работы с информацией: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка.  

Специфика ситуационной задачи в том, что она носит ярко выраженный практикоориентированный и 

интегративный характер, но для ее решения необходимо конкретное предметное знание.  

1. Вначале внимательно прочитайте всю информацию, изложенную в задаче, чтобы составить целостное 

представление о ситуации.  

2. Еще раз внимательно прочитайте информацию. Выделите то, что кажутся вам наиболее важными.  

3. Постарайтесь сначала в устной форме охарактеризовать ситуацию. Определите, в чем ее суть, что имеет 

первостепенное значение, а что - второстепенное. Потом письменно зафиксируйте выводы.  

4. Зафиксируйте все факты, которые относятся к этой проблеме, (и те, которые изложенные в ситуации, и те, 

которые вам известны из литературных источников и собственного опыта) в письменном виде. Так вы облегчите 

нахождение взаимосвязей между явлениями, которые описывает ситуация  

5. Сформулируйте основные положения решения, которое, на ваш взгляд, необходимо принять относительно 

изложенной проблемы  

6. Попытайтесь найти альтернативные варианты решения проблемы, если такие существуют  

7. Разработайте перечень практических мероприятий по реализации вашего решения. Попробуйте определить 

достоверность достижения успеха в случае принятия предложенного вами решения  

8. Изложите результаты решения задачи в письменной форме. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:  

 самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);  

 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.  

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.  

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 
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индивидуальных консультациях. 

 

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, компьютер; 

- для проведения практических занятий - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 

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

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 

- для индивидуальных и групповых консультаций - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 

- 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, оказывающего 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, оказывающего 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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