


1 Цели и задачи изучения дисциплины  
1.1 Цель освоения дисциплины - подготовить обучающихся к деятельности по 

педагогическому сопровождению достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- усвоение представлений об основных законах и детерминантах психического 

развития человека в онтогенезе;   

- знакомство с основными периодизациями психического развития    человека в 

онтогенезе;   

- формирование представлений о возрастно-психологических   особенностях 

личности на каждой из стадий онтогенетического развития;    

- формирование умений применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности в   области практической возрастной психологии и 

психологии развития. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология личности» относится к вариативной части учебного плана 

Б1.В.12 по направлению подготовки.  Дисциплина предназначена для студентов второго 

курса очной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Психология», «Философия».  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенции ПКО – 4 Способен обеспечить педагогическое сопровождение достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения на основе учета 

индивидуальных особенностей обучающихся  

№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает умеет владеет 

1. ПКО – 4 способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

 

Знает способы 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

Умеет вести 

индивидуального 

сопровождение 

достижений 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

Владеет 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО) 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

3    

 Контактная работа, в том числе: 38,2 38,2    

Аудиторные занятия (всего): 34 34    

Занятия лекционного типа 18 18    

Лабораторные занятия   - -    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
16 16    

      

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в том числе: 33,8 33,8    

Проработка учебного (теоретического) материала 15 15    

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
10 10    

Реферат 8,8 8,8    

      

Подготовка к текущему контролю       

Контроль:      

Подготовка к экзамену      

Общая трудоемкость                                      час. 72 72    

в том числе контактная 

работа 
38,2 38,2    

зач. ед 2 2    

 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в ___ семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Проблемы и предмет психологии личности 16 5 3 - 8 

2.  
Движущие силы и условия психического развития 

личности в зарубежных теориях 
16 5 3 - 8 

3.  
Движущие силы и условия психического развития 

личности в отечественных теориях 
16 5 3 - 8 

4. 
Особенности психического развития личности на 

разных возрастных этапах 
19,8 3 7 - 9,8 

       

 ИТОГО по разделам дисциплины  18 16 - 33,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     



 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Проблемы и 

предмет 

психологии 

личности 

Проблемы и предмет психологии развития 

Предмет, задачи и методы психологии развития. 

Проблема возраста и основные положения 

психологии развития в рамках отечественной и 

зарубежной науки 

Р, РП, С 

2.  Движущие силы и 

условия 

психического 

развития личности в 

зарубежных 

теориях 

Психоаналитическая и поведенческая теории 

развития. Общее представление о движущих 

силах развития. Противоречие, гармония и 

конфликт как разные формы проявления 

противоположных начал в процессе 

психического развития. 

Р, РП, С 

3.  Движущие сил и 

условия 

психического 

развития личности в 

отечественной 

психологии 

Концепция развития Л.С. Выготского. 

Культурно-историческая концепция 

психического развития Л.С. Выготского. 

Проблема периодизации в работах Л.С. 

Выготского. Проблема обучения и развития в 

работах Л.С. Выготского. Периодизация 

детского развития как смены типов ведущей 

деятельности Д.Б. Эльконина.  

Р, РП, С 

4.  Особенности 

психического 

развития личности 

на разных 

возрастных этапах 

Кризис новорожденности и младенческий 

возраст. Ранний возраст. Дошкольный возраст. 

Младший школьный возраст. Подростковый 

возраст. Юношеский возраст. Зрелые возраста и 

старость 

Р, РП, С 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Проблемы и 

предмет 

психологии 

личности. 

Занятие 1. Предмет, задачи и методы психологии 

развития Стратегии и методы исследования в 

возрастной психологии. Наблюдение и 

эксперимент в возрастной психологии. 

Естественный эксперимент. Основные формы 

констатирующего эксперимента: "Психология 

жизненного пути" как предельный вариант 

констатирующей стратегии исследования. 

Стратегия формирующего эксперимента. 

Значение кросскультурных исследований для 

Ответ на 

семинаре, 

написание 

реферата, 

написание 

реферата с 

презентацией, 

сообщение 

дискуссия 



решения задач психологии развития и возрастной 

психологии Занятие 2. Проблема возраста и 

основные положения психологии развития 

Динамика и закономерности детского развития. 

Проблема неравномерности протекания 

различных возрастных процессов. Развитие как 

смена литических и критических фаз. 

Характеристика критических и литических 

периодов. Структура и динамика возраста. 

Понятие о социальной ситуации развития. 

Органические и социальные условия 

психического развития человека. Проблема 

сензитивных периодов. Периодизация 

психического развития в работах Л.С. 

Выготского. 

2.  Движущие силы и 

условия 

психического 

развития ребенка в 

зарубежных 

теориях личности 

Занятие 3. Психологический анализ развития 

поведения.  Проблема развития поведения в 

классическом бихевиоризме. Эволюция теории 

социального научения и основные 

экспериментальные исследования. 

Экологический подход к исследованию детского 

развития. Понятие зоны ближайшего развития.  

Проблема сензитивных периодов. Значение 

культурно-исторической теории Выготского для 

возрастной психологии. Критика некоторых 

положений теории Выготского (Пиаже). 

Ответ на 

семинаре, 

написание 

реферата, 

написание 

реферата с 

презентацией, 

сообщение 

дискуссия 

3.  Движущие силы и 

условия 

психического 

развития ребенка в 

отечественных 

теориях личности 

Занятие 4. Понятие ведущей деятельности (А. 

Леонтьев, Д. Эльконин).  Психическая 

деятельность как интериоризация внешней 

предметной деятельности субъекта (А.Н. 

Леоньев, П.Я. Гальперин). 

Ответ на 

семинаре, 

написание 

реферата, 

написание 

реферата с 

презентацией, 

сообщение 

дискуссия 

4.  Особенности 

психического 

развития личности 

на разных 

возрастных этапах 

Занятие 5. Кризис новорожденности и 

младенческий возраст Стадия младенчества. 

Социальная ситуация психического развития 

ребенка в младенческом возрасте. Ее динамика. 

Ведущий тип деятельности в младенческом 

возрасте. Формирование потребности в общении. 

Феномен госпитализма. Развитие общения с 

близкими взрослыми.  Занятие 6. Ранний возраст 

Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой 

игры. Основные тенденции в развитии речи 

ребенка раннего возраста. Развитие восприятия, 

мышления и памяти в раннем детстве. Занятие 7. 

Дошкольный возраст. Младший школьный 

возраст. Развитие типов деятельности: 

изобразительная деятельность, элементарный 

труд, учение.  Рольсказки в развитии 

психических процессов и личности ребенка.  

Ответ на 

семинаре, 

написание 

реферата, 

написание 

реферата с 

презентацией, 

сообщение, 

дискусси 



Основные психические новообразования, 

характеризующие границу дошкольного и 

младшего школьного возраста: мировоззрение, 

самосознание, появление этических и 

эстетических оценок, соподчинение мотивов, 

возникновение произвольного поведения. 

Характеристика кризиса семи лет. Занятие 8. 

Подростковый возраст. Юношеский возраст.  

Общение со сверстниками.  Дружба, особенности 

ее развития. Морально-этический кодекс    

подростничества. Подросток в неформальных 

молодежных объединениях. Сексуальные 

отношения между подростками. Отношения 

подростков со взрослыми. Отношения между 

родителями и подростками. Самостоятельность и 

зависимость.  Конфликт ценностных ориентаций. 

Юношеская субкультура, ее   особенности.   

Отличительные особенности дружбы в юности. 

Взаимоотношение полов. Девиантное поведение. 

Занятие 9. Зрелые возраста и старость Кризис 30 

лет как расхождение между областью наличного 

и областью возможного, желаемого. Кризис 30 

лет как третье рождение личности.  Возможные 

пути бескризисного прохождения данного 

возраста. Расцвет (середина жизни) как возраст 

огромной работоспособности и 

профессиональных достижений. Старость и 

одиночество. Применение принципа 

"компенсации дефекта" к специфике старения. 

Профилактика старения. Старость как 

социальная и психологическая проблема. 

 

2.3.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены  

 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Проработка учебного 

(теоретического) 

материала 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры социальной работы, ППВО, в том числе 

по составлению конспектов по темам, утвержденные 

кафедрой социальной работы, ППВО, протокол № 16 от 

03.05.2017 г. 

2 Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

Методические рекомендации по подготовке устных 

сообщений и презентаций, утвержденные кафедрой 

социальной работы, ППВО, протокол № 16 от 03.05.2017 г. 



3 Выполнение реферата Методические рекомендации по написанию рефератов, 

утвержденные кафедрой социальной работы, ППВО, 

протокол № 16 от 03.05.2017 г. 

4 Выполнение эссе Методические рекомендации по написанию эссе, 

утвержденные кафедрой социальной работы, ППВО, 

протокол № 16 от 03.05.2017 г. 

5 Подготовка к 

текущему контролю 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры социальной работы, ППВО, в том числе 

по организации самостоятельной работы студентов по 

подготовки к текущему контролю, утвержденные кафедрой 

социальной работы, ППВО, протокол № 16 от 03.05.2017 г. 

6 Подготовка к 

итоговому контролю 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры социальной работы, ППВО, в том числе 

по организации подготовки к итоговому контролю студентов, 

утвержденные кафедрой социальной работы, ППВО, 

протокол № 16 от 03.05.2017 г. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии 
   

1. Проблемы и предмет психологии личности 

Лекция-визуализация (1 ч)  

Регламентированная 

дискуссия (1 ч) 

2.  
Движущие силы и условия психического развития 

личности в зарубежных теориях 

Лекция-визуализация (1 ч) 

3. 
Движущие силы и условия психического развития 

личности в отечественных теориях 

Лекция-визуализация (1 ч) 

4. 
Особенности психического развития личности на 

разных возрастных этапах 

Проблемная лекция (2 ч), 

дискуссия (1 ч) 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4.Оценочные и методические материалы 



4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «название 

дисциплины».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам,  

разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач и промежуточной аттестации 

в форме   вопросов и заданий к  зачету. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  
Проблемы и предмет 

психологии личности 
ПКО-4 (знать) 

Ответ на 

семинаре, 

написание 

реферата, 

написание 

реферата с 

презентацией, 

сообщение 

дискуссия 

Вопросы к зачету – 1-

10 



2  

Движущие силы и 

условия психического 

развития личности в 

зарубежных теориях 

ПКО-4 (знать, 

уметь) 

Ответ на 

семинаре, 

написание 

реферата, 

написание 

реферата с 

презентацией, 

сообщение 

дискуссия 

Вопросы к зачету – 

13,16,17,19-21, 26,30-

34 

3  

Движущие силы и 

условия психического 

развития личности в 

отечественных теориях 

ПКО-4 (знать, 

уметь) 

Ответ на 

семинаре, 

написание 

реферата, 

написание 

реферата с 

презентацией, 

сообщение 

дискуссия 

Вопросы к зачету - 

23-25, 28,29,31,35 

4  

Особенности 

психического развития 

личности на разных 

возрастных этапах 

ПКО-4 (уметь, 

владеть) 

Ответ на 

семинаре, 

написание 

реферата, 

написание 

реферата с 

презентацией, 

сообщение, 

дискуссия 

Вопросы к зачету – 

11,12,18,22,36,37 

 

 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 
Код и наименование 

компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

Оценка 

Удовлетворительно 

/зачтено 

Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

ПКО – 4 Способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Знает способы 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Знает – различные 

способы учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающегося  

Знает – различные способы 

учета индивидуальных 

особенностей обучающегося 

Умеет вести 

индивидуального 

сопровождение 

достижений 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

Умеет вести 

индивидуального 

сопровождение 

достижений 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

Умеет вести 

индивидуального 

сопровождение 

достижений личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

Владеет навыками 

педагогического 

Владеет навыками 

педагогического 

Владеет навыками 

педагогического 



сопровождения 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения на основе 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

сопровождения 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

сопровождения 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Примерные контрольные вопросы по теме «Возрастная психология и психология 

развития» 

1 Наблюдение и эксперимент в возрастной психологии.   

2 Стратегия формирующего эксперимента.   

3 Значение кросскультурных исследований для решения задач психологии развития и 

возрастной психологии.  

4 Проблема неравномерности протекания различных возрастных процессов.   

5 Структура и динамика возраста. Понятие о социальной ситуации развития.   

 

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций 

 

1. Периодизация психического развития в работах Л.С. Выготского  

2. Основные формы констатирующего эксперимента: «Психология жизненного пути» 

как предельный вариант констатирующей стратегии исследования  

3. Динамика и закономерности детского развития.   

  

Примерные контрольные вопросы по теме «Психологический анализ развития 

поведения». 

  

1 Проблема развития поведения в классическом бихевиоризме.  

2 Эволюция теории социального научения и основные экспериментальные 

исследования.  

3 Экологический подход к исследованию детского развития.  

4 Понятие зоны ближайшего развития.   

  

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций 

 

1. Проблема сензитивных периодов.   

2. Значение культурно-исторической теории Выготского для возрастной психологии.   

  

Примерные контрольные вопросы по теме «Движущие силы  и  условия психического 

развития ребенка в отечественной психологии»  

 

1. Понятие ведущей деятельности (А. Леонтьев, Д. Эльконин).   

2. Психическая деятельность как интериоризация внешней предметной деятельности 

субъекта (А.Н. Леоньев, П.Я. Гальперин). 



Примерные контрольные вопросы по теме «Кризис новорожденности и 

младенческий возраст» 

 

1.  Стадия младенчества.   

2.  Социальная ситуация психического  развития ребенка  в младенческом  

возрасте.   

3. Ее динамика. Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте.   

4. Формирование  потребности в общении.   

5.  Развитие общения с  близкими  взрослыми.   

 

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций 

1.  Кризис новорожденности и младенческий возраст.  

2.  Социальная ситуация психического  развития ребенка  в младенческом  возрасте.   

3.  Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте.   

4.  Феномен госпитализма.  

5.  Влияние разлуки с матерью на психическое развитие ребенка.   

6.  Развитие общения с  близкими  взрослыми. Кризисное  противоречие возраста  ( по 

Э. Эриксону)  

  

Примерные контрольные вопросы по теме «Ранний возраст» 

 

1. Предпосылки возникновения  сюжетно-ролевой  игры.   

2. Основные тенденции  в развитии речи ребенка раннего возраста.   

3. Развитие восприятия, мышления и памяти в раннем детстве.  

  

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций 

 

1.  Ранний возраст  

2.  Развитие восприятия, мышления и памяти в раннем детстве.  

3. Дошкольный возраст.   

4. Возникновение   сюжетно-ролевой игры.   

5. Роль сказки в развитии психических процессов и личности ребенка.   

6. Особенности формирования самосознания в дошкольном возрасте.  

7. Познавательное развитие младших школьников  

  

Примерные контрольные вопросы по теме «Дошкольный возраст. Младший 

школьный возраст» 

 

1.  Развитие типов деятельности: изобразительная деятельность, элементарный труд, 

учение.   

2. Роль сказки в развитии психических процессов и личности ребенка.   

3. Основные психические новообразования, характеризующие границу дошкольного 

и младшего школьного возраста: мировоззрение, самосознание, появление 

этических и эстетических оценок, соподчинение мотивов, возникновение 

произвольного поведения.   

4. Характеристика кризиса семи лет.  

 

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций 

 

1.  Характеристика кризиса семи лет.  

2. Младший школьный возраст.  



3. Исследование психологических особенностей дошкольников с помощью 

рисуночных тестов.  

 

Примерные контрольные вопросы по теме «Подростковый возраст. Юношеский 

возраст» 

1. Общение со сверстниками.    

2. Дружба, особенности ее развития. Морально-этический кодекс    

подростничества. Подросток в неформальных молодежных объединениях. 

Сексуальные отношения между подростками.  

3. Отношения подростков со взрослыми.   

4. Отношения между родителями и подростками. Самостоятельность и 

зависимость.  Конфликт ценностных ориентаций. Юношеская субкультура, ее   

особенности.   Отличительные особенности дружбы в юности.   

 

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций 

 

1. Подростковый возраст.  

2. Юношеский возраст.   

3. Общение со сверстниками.   

4. Морально-этический кодекс подростничества.    

5.  Взаимоотношение полов.   

6. Девиантное поведение.  

7. Исследование творческих способностей подростков.  

8. Особенности взаимодействия с взрослыми в подростковом возрасте.  

9. Особенности образа-Я в подростковом и юношеском возрасте.  

10. Особенности образа-Я при различных акцентуациях характера в подростковом 

возрасте.  

11. Особенности общения в юношеском возрасте.  

12. Особенности общения младших школьников.  

13. Особенности общения со сверстниками и уровень агрессивности в подростковом 

возрасте.  

14. Особенности семейных отношений подростков.  

15. Особенности структуры подростковой группы.  

   

Примерные контрольные вопросы по теме «Зрелые возраста и старость Ранний 

возраст» Кризис 30 лет как расхождение между областью наличного и областью 

возможного, желаемого. 

1. Кризис 30 лет как третье рождение личности.    

2. Возможные пути бескризисного прохождения данного возраста.  

3. Расцвет (середина жизни) как возраст огромной работоспособности и 

профессиональных достижений.  

4. Старость и одиночество.   

5. Применение принципа "компенсации дефекта" к специфике старения.   

6. Старость как социальная и психологическая проблема.  

 

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций 

1. Зрелые возраста и старость  

2. Кризис 30 лет как расхождение между областью наличного и областью 

возможного, желаемого. Кризис 30 лет как третье рождение личности.    

3. Специфика самореализации в профессиональной деятельности.   

4. Старость и одиночество. Применение принципа "компенсации дефекта" к 

специфике старения. Профилактика старения.  



5. Старость как социальная и психологическая проблема  

6. Расцвет (середина жизни) как возраст огромной работоспособности и 

профессиональных достижений. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет) 

 

Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Психология личности, ее предмет и задачи. 

2. Проблема личности и уровни методологии науки. 

3. Понятие личности и ее структура. Проблема классификации теорий личности. 

4. Теория и практика в психологии личности. Понятие теории личности. 

Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика. 

5. Проблема нормы и патологии в развитии личности. Критерии научности 

теории личности. 

6. Личность как продукт историко-эволюционного и онтогенетического развития. 

7. Структура личности. 

8. Тенденции исследования личности в отечественной психологии. 

9. Соотношение понятий индивид, личность, индивидуальность. 

10.Личность, как поле для исследования. Значение исследования личности. 

Методы исследования личности. Преимущества и недостатки методов 

исследования личности. 

11.Методы оценки личности. 

12.Психодинамическая ориентация в психологии личности. 

13.Психосексуальные стадии развития личности в теории З. Фрейда. 

14.Принцип целостности и целевой детерминации в индивидуальной психологии. 

15.Системно-структурный подход к исследованию личности. 

16.Основные принципы аналитической психологии К.Г. Юнга. 

17.Гуманистический психоанализ К. Хорни. 

18.Самосознание личности. 

19.Эго-психология Э. Эриксона. 

20.Психосоциальные стадии развития личности Э. Эриксона. 

21.Основные принципы гуманистического психоанализа Э. Фромма. 

22.Мотивационная сфера личности. 

23.Исследование личности в рамках деятельностного подхода в отечественной 

психологии. 

24.Основные принципы когнитивной теории Д. Келли. 

25.Общие представления о личности в теории поля К. Левина 

26.Основные положения структурной теории черт личности Р. Кеттела. 

27.Теория типов личности Г. Айзенка. Основные принципы. 

28.Направленность личности и психологическая установка. 

29.Гуманистическое направление в теории личности. Основные концепции и 

школы. 

30.Основные положения А. Маслоу относительно природы человека. 

31.Психологические исследования личности в рамках индивидуального подхода в 

отечественной психологии. 



32.К. Роджерс: феноменологическая теория личности. Основные принципы. 

33.Экзистенциальное направление. Гештальт-терапия Ф. Перлза. Основные 

принципы. Основные положения Ф. Перлза относительно природы человека. 

34.Экзистенциальная психология личности В. Франкла. Основные положения. 

35.Социально-психологический подход к исследованию личности. 

36.Психологические исследования личности в рамках индивидуального подхода. 

37.Исследование личности в рамках социально-психологического подхода. 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал. Предназначение лекций по курсу «Психология 

личности» заключается в следующем: 

- изложение важнейшей информации по заданной теме. 

- помощь в освоении фундаментальных проблем курса. 

- популяризация новейших достижений современной научной мысли. 

Лекции по данному курсу предоставляют базовую основу для использования других 

форм учебных занятий, таких как семинарское занятие, консультация, зачёт. 

Практические занятия (семинары) предназначены для углубленного изучения 

предмета, овладение методологией, применительно к особенностям педагогической науки. 

На семинарах студенты закрепляют знания, полученные на лекциях или из учебников, в 

процессе их пересказа или обсуждения. Подготовка к занятиям по первоисточникам (а не 

только учебникам), выступление с сообщениями расширяют знания студентов по курсу.  

Дидактические цели семинара:  

-углубление, систематизация и закрепление знаний, превращение их в убеждения;- 

проверка знаний; 

- привитие умений и навыков самостоятельной работы с учебником, статьей и пр.; 

 -развитие культуры речи, формирование умения аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, отвечая на вопросы других студентов и преподавателя;  

- умение слушать других, задавать вопросы.  

В зависимости от степени активизации мнемической или мыслительной 

деятельности студентов формы организации семинарских занятий можно разделить на два 

типа: 1) репродуктивный и 2) продуктивный.  

Репродуктивный тип организации занятия предполагает, прежде всего, активизацию 

мнемических способностей студентов. Они должны запомнить и пересказать определенный 

учебный материал на основе материала лекций или учебников или первоисточников. 

Продуктивный тип организации занятия предполагает активизацию мыслительных 

способностей студентов. Они должны сравнить, проанализировать, обобщить, критически 

оценить, сделать умозаключение на основе услышанного или прочитанного материала. 

Такой характер занятию придает постановка вопросов следующего типа: Чем отличается...; 

Что общего между...; Какие механизмы...; Выделите достоинства и недостатки... 

(предполагается, что ответы на эти вопросы в явном виде в учебнике или лекции не даны).  

Вид (форма) семинара определяется содержанием темы, уровнем подготовки 

студентов данной группы, направлением и профилем их подготовки, необходимостью 

увязать преподавание учебной дисциплины с другими дисциплинами, изучаемыми 

студентами. Вид семинара призван способствовать наиболее полному раскрытию 

содержания и структуры обсуждаемой на нем темы, обеспечить наибольшую активность 

студентов, решение познавательных и воспитательных задач.  



В рамках курса предполагается несколько видов семинарских занятий, а именно: 

вопросно-ответный вид семинара, семинар-дискуссия, обсуждение письменных работ 

студентов (рефератов, эссе). Гибкость видов семинарских занятий, широкие возможности 

постоянного их совершенствования позволяют наиболее полно осуществлять обратную 

связь с обучаемыми, выясняя для себя ряд вопросов, имеющих важное значение для 

постановки всего учебного процесса. 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа. Самостоятельная работа 

студентов по курсу «Основы девиантологии» понимается как многообразная 

индивидуальная и коллективная деятельность студентов, осуществляемая под 

руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное 

для этого внеаудиторное время. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание данной учебной дисциплины. 

Целью самостоятельной работы студентов является углубление и закрепление 

знаний студента, развитие аналитических, исследовательских и технологических навыков 

по проблематике курса. 

В качестве индивидуальной самостоятельной работы студентам предлагаются 

следующие задания: 

1. Изготовление иллюстративного материала по выбранной теме (подготовка 

презентаций). 

2. Написание рефератов и эссе по предложенной проблеме. 

3. Конспектирование разделов учебника по определенной теме с приведением 

собственных примеров. 

4. Работа с научными понятиями - построение структурно-логических схем. 

Предлагается центральное понятие и от него выстраиваются связи с другими: выявляются 

связи 1-го, 2-го и т.д. порядков. 

5. Опыт самостоятельного рассуждения, т.е. понятийной рефлексии по поводу 

научного вопроса, поставленного преподавателем с логически обоснованными выводами. 

Методические указания  по составлению письменных студенческих работ  

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.  

Реферат — доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного 

или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной 

работы, статьи и т. п. 



В рамках курса предполагается два вида рефератов: реферат-доклад и реферат-обзор. 
Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации 

первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развернутый 

характер. 

Реферат имеет определённую композицию: 

Введение. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные 

данные, сообщены сведения об авторе (Ф. И. О. и др.), раскрывается проблематика 

выбранной темы; 

Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и аргументируются 

основные тезисы; 

Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. 

Рефераты пишутся стандартным языком, с использованием типологизированных 

речевых оборотов вроде «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», 

«поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», 

«освещаемый вопрос» и т. п. К языковым и стилистическим особенностям рефератов 

относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. Им, 

как правило, присущи неопределённо-личные предложения, отвлечённые 

существительные, специфичные и научные термины, свойственные исследуемой проблеме.  

Письменные работы сдаются преподавателю в конце изучения соответствующего 

раздела дисциплины. Возможно обсуждение письменных работ студентов в рамках 

семинарского занятия. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 

комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 

в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 

виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, способствующую 

комплексному восприятию материала, изменяют скорость подачи материала, облегчают 

показ фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или 

труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок 

видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 

мультимедийных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации: излагаемый материал подкрепляется 

зрительными образами и воспринимается на уровне ощущений. 

В качестве рекомендаций по применению мультимедийных презентаций можно 

использовать методические рекомендации Д.В. Гудова, включающие следующие 

положения: 

1.слайды презентации должны содержать только основные моменты темы 

презентации (основные определения, схемы, анимационные и видеофрагменты, 

отражающие сущность изучаемых явлений), 

2.общее количество слайдов не должно превышать 20 – 25, 

3.не стоит перегружать слайды различными спецэффектами, иначе внимание будет 

сосредоточено именно на них, а не на информационном наполнении слайда, 

4.на уровень восприятия материала большое влияние оказывает цветовая гамма 

слайда, поэтому необходимо позаботиться о правильной расцветке презентации, чтобы 

слайд хорошо «читался», нужно чётко рассчитать время на показ того или иного слайда, это 

гарантирует должное восприятие информации слушателями. 



Презентации по изучаемой теме готовятся студентом заранее, проверяются 

преподавателем; лучшие из презентаций демонстрируются в рамках семинарских занятий 

по данной проблематике. 

Например, если студентам интересна тема «Коллектив и личность как 

педагогическая проблема», то в презентации предлагается рассмотреть данную тему исходя 

из: 

В целях достижения эффективности выполнения каждого вида самостоятельной 

работы студентам дается четкий и полный инструктаж: по целям задания, условиям 

выполнения, объему, срокам, демонстрируется образец оформления самостоятельной 

работы. 

Методические рекомендации по созданию структурно-логических схем. 

Построение структурно-логических схем представляет один из приемов отбора и 

систематизации учебного материала, реализующих принципы научности, систематичности 

и последовательности обучения, доступности, наглядности.  

Структурно-логическая схема (СЛС) — графическая модель, отражающая основное 

содержание отдельных тем или разделов изучаемой дисциплины. 

Структурно-логическая схема содержит ключевые понятия, расположенные в 

определенной логической последовательности, позволяющей представить изучаемый 

объект в целостном виде. В процессе разработки СЛС учебная информация обобщается, 

структурируется и, при необходимости, кодируется для того, чтобы наглядно раскрыть 

связи, как в рамках отдельной темы, так и между смежными темами. 

При построении структурно-логической схемы необходимо соблюдать следующие 

правила: 

1)в каждую вершину схемы следует помещать лишь одно понятие; 

2)векторы, соединяющие вершины, не должны пересекаться (если пересечение 

неизбежно, то следует найти в материале такое понятие, которое относится к точке 

пересечения); 

3)отношение подчинения между понятиями указывается направлением стрелки 

вектора, соединяющего понятия; 

4)равнозначные вершины схемы, содержащие соподчиненные понятия, следует 

располагать на одной линии, а подчиненные опускать на ступень ниже. 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту 

Преподаватель может предложить как традиционные (вопросы к зачёту), так и 

нетрадиционные формы сдачи зачёта: письменный, проектный, тестовой и др. 

Правила, которые важно соблюдать при подготовке к зачёту: 

1.необходимо иметь программу курса и вопросы; 

2.необходимо иметь опорные конспекты по темам; 

3.распределять учебный материал по дням для подготовки к зачёту, оставив 

последний день для повторения; 

4.выделять те вопросы, которые требуют особого внимания; 

5.составить план ответа на вопросы. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
5.1 Основная литература: 



1. Выготский, Л. С. Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5534-

07290-7. https://biblio-online.ru/book/4976A3CF-3A51-4D3C-

B1E3C2E9B716065F/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty   

2. Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и механизмы развития 

личности: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / З. В. Диянова, Т. М. 

Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-08187-

9.https://biblioonline.ru/book/D52F9BEA-C631-4836-85DF-4992C36C0138/psihologiya-

lichnostizakonomernosti-i-mehanizmy-razvitiya-lichnosti   

3. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-08583-9. https://biblio-online.ru/book/6B9CA1C5-2CD1-4553-

B71CBEECC034E904/praktikum-po-psihologii-lichnosti 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Венгер, А. Л. Клиническая психология развития : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 312 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

53403304-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A2CE2C92-5AF7-42EF-

97D9DC6E56A346ED  

2. Лёвкин, В. Е. Психические состояния : учебное пособие для вузов / В. Е. Лёвкин. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-03035-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FC167A89-3016-

4A3FA71B-CF917BA46F37.  

3. Хухлаева О.В., Зыков Е.В., Бубнова Г.В. Психология развития и возрастная 

психология. – М., 2016. 

5.3. Периодические издания:  

1. «Вестник МГУ. Серия: Психология». 2.  «Вопросы психологии». 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал. По курсу «Психология личности» 

предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной 

систематизированный материал, практических занятий, на которых происходит 

закрепление теоретического материала, разбираются кейсы, проводится проверка 

выполнения заданий студентов (презентация, оценка, обсуждение). 

Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения с использованием интерактивных образовательных 

технологий (мультимедийных, лекции-дискуссии, лекции-демонстрации). 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

http://www.biblio-online.ru/book/FC167A89-3016-4A3FA71B-CF917BA46F37
http://www.biblio-online.ru/book/FC167A89-3016-4A3FA71B-CF917BA46F37
http://www.biblio-online.ru/book/FC167A89-3016-4A3FA71B-CF917BA46F37
http://www.biblio-online.ru/book/FC167A89-3016-4A3FA71B-CF917BA46F37


новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. 

Практические занятия – являются формой учебной аудиторной работы, в рамках 

которой формируются, закрепляются и представляются аспирантами знания, умения и 

навыки, интегрирующие результаты освоения компетенций как в лекционном формате, так 

в различных формах самостоятельной работы. К каждому занятию преподавателем 

формулируются практические задания, требования и методические рекомендации к их 

выполнению, которые представляются в фонде оценочных средств учебной дисциплины.   

Контроль самостоятельной работы: для студентов дневной и заочной формы 

обучения – текущий контроль осуществляется в соответствие с программой занятий 

(еженедельно для студентов очной формы обучения; по семестрам – для студентов заочной 

формы обучения); промежуточный контроль по итогам освоения дисциплины 

осуществляется в форме зачета. Описание заданий для самостоятельной работы студентов 

и требований по их выполнению выдаются преподавателем в соответствии с 

разработанным фондом оценочных средств по дисциплине. 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине. 

Студенты готовят устные сообщения, эссе, презентации. 

Самостоятельная работа студентов по данному учебному курсу предполагает 

поэтапную подготовку по каждому разделу в рамках соответствующих заданий: 

Первый этап самостоятельной работы студентов включает в себя тщательное 

изучение теоретического материала на основе лекционных материалов преподавателя, 

рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, материалов 

периодических научных изданий, необходимых для овладения понятийно-категориальным 

аппаратом и формирования представлений о комплексе аналитического инструментария, 

используемого как в рамках данной отрасли знания, так и публичной практике. 

На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному 

разделу студенты выполняют практические задания, нацеленные на формирование умений 

и навыков в рамках заявленной компетенции. На данном этапе студенты осуществляют 

самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного задания, 

обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной 

преподавателем, формулируют выводы, готовят практические рекомендации, проектные и 

презентационные материалы для публичного их представления и обсуждения.  

Критерии оценки заданий в рамках самостоятельной работы студентов 

формулируются преподавателем в фонде оценочных средств. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий 

В рамках курса предусмотрено использование электронных презентаций при 

проведении практических занятий. 



 

 

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

Для изучения дисциплины, в соответствии с ФГОС, необходимы: 

1. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows 

Media Player»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

 

7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1.         Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru) 

2.         Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ 

3.         Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) 

4. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru) 

5. Электронная библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com) 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru) 

 

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 
 

№ Вид работ 
Наименование учебной аудитории, ее оснащенность 

оборудованием и техническими средствами обучения 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим 

программным обеспечением (ПО) 

2.  Семинарские занятия Специальное помещение, оснащенное презентационной 

техникой и соответствующим программным обеспечением 

3.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Кабинет, оснащенный мебелью и рабочими станциями с 

доступом в Интернет  

4.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Аудитория, оснащенная презентационной техникой и 

соответствующим программным обеспечением 

5.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
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