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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о 

психологии личности – теоретической и практической области человекознания, 

направленной на исследование закономерностей функционирования нормального и 

аномального развития личности в природе, обществе и индивидуальном жизненном пути 

человека. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Дисциплина «Психология личности» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) – 2 этап; 

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1) – 2 этап. 

 

Этапы формирования компетенции 

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Профессиональная 

этика 

4 1 

Психология личности 5 2 

Социология 5 2 

Культурология и 

религиоведение 

4, 6 3 

Психология труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика 

6 3 

Основы 

консультативной 

психологии 

6 3 

Дифференциальная 

психология 

7 4 

Психология 

социального и 

межличностного 

конфликта 

8 5 

Психология 

межличностных 

коммуникаций 

8 5 

Гендерные 

исследования в 

социальной 

психологии 

10 6 

Кросс-культурные 

исследования в 

10 6 
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социальной 

психологии 

ПК-1 способностью к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Социальная 

педагогика 

1 1 

Психология личности 5 2 

Социальная 

психология 

6 3 

Психология 

социального и 

межличностного 

конфликта 

8 4 

Психология 

межличностных 

коммуникаций 

8 4 

Социально-

психологическая 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

8 4 

Психология 

девиантного и 

аддиктивного 

поведения 

10 5 

Деятельность 

психолога в 

кризисных и 

экстремальных 

ситуациях 

10 5 

Работа психолога в 

социальных 

учреждениях 

10 5 

Организация 

деятельности 

психологической 

службы в 

образовательной 

организации 

10 5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 Знать:  

- социальную специфику развития общества, закономерности становления и 

развития социальных систем, общностей, групп, личностей; 

- типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы развития, 

типы и структуры социальных организаций. 

Уметь:  

- анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются 

управленческие процессы, ее составляющие и факторы;  

- применять современные социальные технологии для реализации 
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управленческих процессов в обществе и его различных подсистемах. 

Владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества, группы, 

личности;  

- качественными и количественными методами социологических исследований. 

ПК-1 Знать: 

- основные направления, подходы и теории в психологии личности; основные 

критерии классификации методов эмпирического исследования личности; 

отличительные признаки и разновидности экспериментального метода; 

Уметь: 

- различать методы диагностики личности, исследования личности и 

воздействия на личность (с целью управления, реабилитации, коррекции, 

развития); подбирать приемы, адекватные поставленной задаче исследования, 

имея в виду множественность феноменологии и фактологии личности; 

Владеть: 

- методами оценки развития интеллектуальных качеств и обучаемости 

личности; исследования особенностей мотивационной и эмоциональной сферы 

личности; самооценки личности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос по темам занятий, 

решение практических заданий, подготовка докладов/ рефератов.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен  
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

заочная форма обучения: 4 лекционных, 8 практических, 123 часа самостоятельной 

работы, 9 часов на контроль. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о

 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение в психологию личности 

1 Общее понятие о личности 12 2 - - 10 

2 Методологические принципы психологии 

личности 

10 - - - 10 

Раздел 2. Теории личности 

3 Понятие теории личности. Концепции 

личности в  отечественной психологии. 

10 - 2 - 8 

4 Классический психоанализ З. Фрейда 10 - 2 - 8 

5 Неопсихоаналитические теории личности: 

А.Адлер, К.Г. Юнг. 

8 - - - 8 

6 Эго-психологические теории личности: 

Э.Эриксон, Э.Фромм, К. Хорни 

9 1 - - 8 

7 Теории научения в психологии личности 11 - 2 - 9 

8 Гуманистическое направление в теории 

личности: А.Маслоу, К. Роджрес 

10 - - - 10 

9 Диспозициональное направление в теории 

личности: Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г.Айзенк 

10 - - - 10 

10 Теория поля К. Левина. Теория личностных 

конструктов Дж. Келли 

10 - - - 10 

Раздел 3. Актуальные вопросы психологии личности 

11 Индивидуально-типологические особенности 

личности 

11 1 - - 10 

12 Я-концепция и проблема идентичности 

личности. Социальные представления 

личности 

10 - - - 10 

13 Формирование личности 8 - 2 - 6 

14 Направленность и мотивация деятельности 

личности  

6 - - - 6 

 Контроль 9     
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 ИТОГО: 144 4 8 - 123 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в психологию личности 

1 Общее понятие о личности 2 

Раздел 2. Теории личности 

6 Эго-психологические теории личности: Э.Эриксон, Э.Фромм, К. 

Хорни 

1 

Раздел 3. Актуальные вопросы психологии личности 

11 Индивидуально-типологические особенности личности 1 

 ИТОГО: 4 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1. Введение в психологию личности 

Тема 1. Общее понятие о личности 

План: 

1. Общее понятие личности. Проблемы изучения личности. Многообразие 

подходов к определению и содержанию понятия личность. Соотношение понятий 

«индивид», «субъект», «личность» и «индивидуальность». 

2. Основные исторические периоды в изучении личности: философско-

литературный, клинический, экспериментальный, их особенности и влияние на 

современное состояние этой области знаний.  

 

Раздел 2. Теории личности 

Тема 6. Эго-психологические теории личности: Э.Эриксон, Э.Фромм, К. Хорни 

План: 

1. Э. Эриксон: эго-психология как результат развития психоанализа. 

Эпигенетический принцип. Развития личности в теории Э.Эриксона: психосоциальные 

стадии (младенчество, ранее детство, возраст игры, школьный возраст, юность, ранняя 

зрелость, средняя зрелость, поздняя зрелость). 

2. Гуманистическая теория личности Э. Фромма: механизмы бегства, позитивная 

свобода, экзистенциальные потребности человека. Социальные типы характера в теории 

Э.Фромма. 

3. Социокультурная теория личности К. Хорни. Развитие личности. Базальная 

тревога: этиология неврозов. Невротические потребности. Ориентация на людей, от людей 

и против людей. Психология женщины.   

 

Раздел № 3. Актуальные вопросы психологии личности 

Тема 11. Индивидуально-типологические особенности личности 

План: 

1. Понятие об индивидных свойствах человека. Классические представления о 

природных свойствах человека. Половозрастные особенности. Понятие биологического 

возраста и стадий онтогенетической эволюции. Проблема созревания психофизических 
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функций. Понятие сензитивности в развитие индивида. Половой диморфизм и психология 

половых различий. 

2. Индивидуально-типические особенности: конституционные теории в 

психологии. Нейропсихологические основы телесного бытия человека. Проблема 

функциональной асимметрии больших полушарий.  

3. Темперамент как интегративная характеристика индивидных свойств человека. 

Краткая история исследования темперамента: гуморальные (Гиппократ, Гален), 

соматические (конституциональная типология Э. Кречмера, концепция типов 

телосложения и темперамента по У. Шелдону), психофизиологические (И.П. Павлов, Б.М. 

Теплов, В.Д. Небылицын, В.М. Русалов) и психологические теории (В.С. Мерлин). 

Описание типов темперамента И. Кантом. Конституциональный подход к изучению 

темперамента. Генетическая теория типов темперамента К. Конрада.  

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 2. Теории личности 

3 Понятие теории личности. Концепции личности в  отечественной 

психологии. 

2 

4 Классический психоанализ З. Фрейда 2 

7 Теории научения в психологии личности 2 

Раздел 3. Актуальные вопросы психологии личности 

13 Формирование личности 2 

 ИТОГО: 8 

 

Семинарские занятия по темам 

 

ТЕМА 3. Понятие теории личности. Концепции личности в  отечественной 

психологии 

План: 

1. Проблема человека в трудах Б.Г. Ананьева. Характеристики человека как 

индивида, личности, индивидуальности в работах Б.Г. Ананьева. 

2. Подход к изучению личности В.Н. Мясищева. Отношение как единица анализа 

личности по В.Н. Мясищеву.  

3. Концепция личности А.Ф. Лазурского.  

4. Представление о структуре личности в работах А.Г. Ковалева и К.К. Платонова. 

5. Новые тенденции исследования личности в отечественной психологии. 

Проблема морального развития личности. Исследования представлений о порядочном 

человеке (М.И. Воловикова и М.И. Гренкова). Психология понимания и проблема правды 

и лжи в работах В.В. Знакова.  

6. Исследование личности пожилого человека (Л.И. Анцыферова). 

Психосемантика сознания (В.Ф. Петренко, А.Т. Шмелев, Е.Т. Соколова).  

7. Проблема инициативы и ответственности личности (К.А. Абульханова-

Славская). 

 

ТЕМА 4. Классический психоанализ З. Фрейда 
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План: 

1. Основные положения Фрейда относительно природы человека. Шесть 

принципов классического психоанализа. 

2. Развитие личности: психосексуальные стадии (оральная, анальная, фаллическая, 

латентная, генитальная).  

3. Природа тревоги: типы тревоги. 

4. Защитные механизмы эго (вытеснение, проекция, замещение, рационализация, 

противодействие, регрессия, сублимация, отрицание).  

 

ТЕМА 7. Теории научения в психологии личности 

План: 

1. Начало бихевиоризма. Закономерности поведения: законы эффекта, 

упражнения, готовности, ассоциативного сдвига.  

2. Необихевиоризм. Когнитивный бихевиоризм Э.Толмена.  

3. Теория оперантного обучения Б.Ф. Скиннера. Респондентное и оперантное 

поведение. Режимы подкрепления. Условное подкрепление. Контроль поведения 

посредством аверсивных стимулов. Генерализация и различение стимулов.  

4. Закон научения (Э. Торндайк). Теория оперантного обусловливания Скиннера. 

Оперантное и респондентное поведение. Научение как процесс. Подкрепление в виде 

поощрения и наказания. Режимы подкрепления. Неусвоенная и неадаптивная реакции в 

психопатологии. Принципы терапии в психологии научения. Сходство и различия теории 

научения и социально-когнитивной теории.  

5. Обучение путем наблюдения (А. Бандура). Четыре компонента обучения в 

процессе наблюдения: внимание, память, воспроизведение движений, мотивация. 

Агрессия и ее детерминанты. Самоэффективность и источники ее оценки. 

6. Теория социального научения Дж. Роттера. Потенциал поведения. Ожидание – 

генерализация ожидания - интернальный и экстенральный локус контроля. Ценность 

подкрепления. Основная формула прогноза поведения (потенциал поведение = ожидание 

+ ценность подкрепления). Потребности (статус признания, защита-зависимость, 

доминирование, независимость, любовь привязанность, физический комфорт). 

Компоненты потребности. Общая формула прогноза (потенциал потребности = свобода 

деятельности + ценность потребности).   

7. Гипотетико-дедуктивный бихевиоризм К.Л. Халла. Объективная методология и 

количественная оценка. 

 

ТЕМА 13. Формирование личности 

План: 

  Три грани социализации личности: социализация как индивидуализация, 

социализация как интимизация, социализация как «производство внутреннего плана 

сознания». 

 Л.И. Божович об этапах онтогенеза личности. Развитие личности с раннего 

дошкольного детства до юности.  

 Сложная динамика взаимодействие деятельности и межличностного общения 

ребенка в разные периоды жизни его формирует внутреннюю позицию.  

 Критерии развития личности у детей (иерархия мотивов: преодоление 

собственных непосредственных побуждений ради другого и способность к сознательному 

руководству собственным поведением).  

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  
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№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в психологию личности 

1 Общее понятие о личности 10 

2 Методологические принципы психологии личности 10 

Раздел 2. Теории личности 

3 Понятие теории личности. Концепции личности в  отечественной 

психологии. 

8 

4 Классический психоанализ З. Фрейда 8 

5 Неопсихоаналитические теории личности: А.Адлер, К.Г. Юнг. 8 

6 Эго-психологические теории личности: Э.Эриксон, Э.Фромм, К. 

Хорни 

8 

7 Теории научения в психологии личности 9 

8 Гуманистическое направление в теории личности: А.Маслоу, К. 

Роджрес 

10 

9 Диспозициональное направление в теории личности: Г. Олпорт, Р. 

Кеттел, Г.Айзенк 

10 

10 Теория поля К. Левина. Теория личностных конструктов Дж. Келли 10 

Раздел 3. Актуальные вопросы психологии личности 

11 Индивидуально-типологические особенности личности 10 

12 Я-концепция и проблема идентичности личности. Социальные 

представления личности 

10 

13 Формирование личности 6 

14 Направленность и мотивация деятельности личности  6 

 ИТОГО: 123 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Введение в психологию личности 

1. Назовите  отечественных  и  зарубежных  психологов,  сводящих сущность  

человеческой  личности  к  душе,  как  особой  духовной субстанции. 

2. В каких направлениях теоретической и  практической психологии заметно 

влияние представлений о сущности личности как сумме психических функций? 

3. Как Вы думаете, почему в советский период отечественной истории 

наибольшее  распространение  получило  понимание  сущности личности как 

прижизненного опыта человека? 

4. Приведите  примеры  современных  «научных»  идей,  в  основе которых 

лежит биологизаторский подход к пониманию сущности личности? 

5. В  чем  отличие  философского  и  психологического  подходов  к 

определению понятия личность? 

6. Как категория  «личность» связана  с  другими  психологическими 

категориями  (психические  явления,  сознание,  деятельность, развитие психики)? 

7. Какие свойства человека определяются как особенности? 

 

Раздел 2. Теории личности 

1. Назовите основные атрибуты личности? 
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2. Как свойства личности (как реальности) можно классифицировать по 

критерию динамичности? 

3. Какое содержание в понятие «индивидуальность» вкладывает К.К. 

Платонова? 

4. Какова роль сознания в развитии личности? 

5. В чем специфика концепции личностного развития у Л.И. Божович? 

6. Как структурные компоненты деятельности и сознания связаны со структурой  

личности? 

7. В чем различие подходов А.А. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна в вопросе 

соотношения личности и деятельности? 

 

Раздел 3. Актуальные вопросы психологии личности 

1. Какова роль совместной деятельности в филогенезе и онтогенезе человека? 

2. В  чем различие  понятий  созревание,  формирование,  развитие, 

применительно к понятию личность? 

3. Докажите, что организм человека является результатом влияния и 

биологического и социального факторов. 

4. Какую  роль  в  развитии  личности  играют  индивидные  свойства, образ 

жизни человека и совместная деятельность? 

5. Покажите роль фактора активности самой личности в её развитии? 

6. Назовите   психологические   образования   личности   и индивидуальности,  

понимаемые  как  способы  бытия  человека  в мире? 

7. Какими отечественными   и   зарубежными   психологами рассматривался 

вопрос структуры личности? 

 

Перечень тем рефератов, докладов  

1. Личность в свете психологических теорий. 

2. Структура и динамика личности в теории классического психоанализа. 

3. Системы личности и взаимосвязь между ними в аналитической теории 

психологии. 

4. Обзор зарубежных социально-психологических  теорий личности. 

5. Персонологическая теория личности Меррея. 

6. Организмические теории личности. 

7. Гуманистические теории личности. 

8. Личность в свете экзистенциальной психологии. 

9. Теория поля Курта Левина. 

10. Психология индивидуальности Оллпорта. 

11. Личность в свете факторной теории Кетелла. 

12. Любовь как свойство зрелой личности в наследии Э.Фромма. 

13. Феномен трансценденции в отечественных и зарубежных теориях личности. 

14. Психологическая структура личности и её становление в свете взглядов Б.Г. 

Ананьева. 

15. Личность и её формирование как предмет научного исследования Л.И. 

Божович. 

16. Вопросы психологии личности в научных трудах Л.С. Выготского. 

17. Деятельность как основание личности в теории А.Н. Леонтьева. 

18. Вопросы психологии личности в научной концепции В.Н. Мясищева. 

19. Проблемы психологии  личности в работах К.А. Абульхановой – Славской. 

20. Теоретические проблемы психологии личности в работах Л.И. Анцыферовой. 

21. Проблемы психологии личности в исследованиях А.В. Петровского и В.А. 

Петровского. 

22. Личность и индивидуальность в свете взглядов В.И. Слободчикова. 
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23. Сущность человека и сущность личности в концепции А.В. Орлова. 

24. Индивидуальность личности и её жизненный путь. 

25. Человек и личность в зеркале нравственной (христианской) психологии. 

 

Средство оценивания: реферат 

Шкала оценивания: 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

86-100 баллов – «отлично»; 

70- 85 баллов – «хорошо»; 

51-69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста. 

Максимальная оценка – 20 баллов 

актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата; 

– соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

– умение работать с источниками и 

литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы. Максимальная оценка – 20 

баллов 

круг, полнота использования источников и 

литературы по проблеме; 

– привлечение новейших работ по 

проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов, 

интернет- 

ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

– грамотность и культура изложения; 

– использование рекомендованного 

количества источников и литературы; 

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

– соблюдение требований к объему 

реферата; 

– культура оформления: выделение 
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абзацев, глав и параграфов 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

– отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

– литературный стиль. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к экзамену 18 

Проработка конспекта лекций 8 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 11 

Проработка учебной литературы 74 

Написание рефератов 12 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации 

 

При проведении экзамена по дисциплине «Психология личности» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

 

Примерная структура экзамена по дисциплине «Психология личности»: 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на экзамене дается время на подготовку вопросов теоретического 

характера. 

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

Устный ответ студента на экзамене должен отвечать следующим 

требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологическом аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах психологии личности, 

знание классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Высокий  Владеет навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества, группы, 

личности. Владеет качественными и 

количественными методами 

социологических исследований, методами 

оценки развития интеллектуальных качеств 

и обучаемости личности. Обладает 

навыками исследования особенностей 

мотивационной и эмоциональной сферы 

личности; самооценки личности. 

Отлично 

Продвинутый Анализирует состояние социальной среды, в 

которой реализуются управленческие 

процессы, ее составляющие и факторы. 

Применяет современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных 

подсистемах. Различает методы диагностики 

личности, исследования личности и 

воздействия на личность (с целью 

управления, реабилитации, коррекции, 

Хорошо 
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развития). Подбирает приемы, адекватные 

поставленной задаче исследования, имея в 

виду множественность феноменологии и 

фактологии личности. 

Базовый Знает социальную специфику развития 

общества, закономерности становления и 

развития социальных систем, общностей, 

групп, личностей. Демонстрирует знание 

типологии, основных источников 

возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных 

взаимодействий, факторов развития, типов и 

структуры социальных организаций. Имеет 

представление об основных направлениях, 

подходах и теориях в психологии личности; 

основных критериях классификации 

методов эмпирического исследования 

личности; отличительных признаках и 

разновидностях экспериментального метода. 

Удовлетворительно 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

Рекомендации по проведению экзамена 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам экзамена преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе экзамена проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Личность как предмет психологического исследования 

2. Общее представление о личности, определение  

3. Социальная среда как условие развития личности. Личность и деятельность 

4. Соотношение понятий индивид, личность, индивидуальность 

5. Методологические принципы современной психологии личности: принцип 

структурной организации личности и принцип активности 

6. Методологические принципы современной психологии личности: принцип 

развития, принцип субъекта и принцип детерминизма 

7. Основные проблемы психологии личности 

8. Методы исследования личности 

9. Проективные методики и принцип проекции  

10. Психоанализ З. Фрейда  

11. Определение механизмов вытеснения и сопротивления по Фрейду  

12. Стадии развития личности ребенка по Фрейду 

13. Метод свободных ассоциаций (З. Фрейд)  

14. Защитные механизмы личности (отрицание, проекция, рационализация, 

сублимация и др.) 

15.  Аналитическая психология К. Юнга (общее представление)  
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16. Личное и коллективное бессознательное  

17. Представление об архетипах. Основные архетипы человека.  

18. Проблема индивидуации как развития индивидуальности личности по Юнгу  

19.  Учение Юнга о психических типах  

20.  Индивидуальная психология А. Адлера (общее представление)  

21.  Проблема компенсации и сверхкомпенсации по Адлеру  

22.  Фрейд, Юнг и Адлер - единомышленники и противники  

23. Направления современного психоанализа: эго-психология  

24. Направления современного психоанализа: теории объектных отношений  

25. Определение переноса, типичные проявления переноса 

26. Основные элементы переноса 

27. Классификации реакций переноса 

28. Сопротивление и его проявления 

29.  Эпигенетическая концепция Э. Эриксона  

30.  Основные стадии жизненного цикла по Эриксону  

31.  Понятие интроекции, идентификации и идентичности (Эриксон)  

32.  Гуманистическая психология  

33.  Движущие силы развития личности в психоанализе и гуманистической 

психологии 

34. Принципы индирективной психотерапии К. Роджерса 

35.  Концепция самоактуализации А. Маслоу  

36. Когнитивистское направление: психология личностных конструктов Дж. Келли  

37.  Тест репертуарных решеток 

38. Теория оперантного обусловливания Скиннера 

39. Решение основных проблем психологии личности в теориях научения 

40. Социально-когнитивная теория  Бандуры 

41.  Гештальттеория К. Левина  

42. Истинные потребности и квазипотребности по Левину 

43. Экспериментальные работы в школе К. Левина (эксперименты Зейгарник, 

Овсянкиной,  Карстен, Хоппе)  

44.  Эффект Зейгарник и эксперименты Овсянкиной 

45.  Основные направления исследования личности в отечественной психологии  

46.  Развитие личности ребенка в культурно-исторической теории Л.С. Выготского 

47.  Личность и деятельность в концепции А.Н. Леонтьева 

48.  Проблема самосознания, личности и ее жизненного пути в работах С.Л. 

Рубинштейна 

49. Основные проблемы современной отечественной психологии личности 

50. Современные концепции темперамента 

51. История взглядов на проблему темперамента 

52. Проблема детского темперамента 

53. Теория Р. Пломина 

54. Эмоции и их функции 

55. Виды эмоций. Страх и тревога 

56. Психологические защиты и совладающее поведение 

57. Самосознание как процесс и результат 

58. Образ Я и самооценка 

59. Развитие Я-концепции 

60. Половая идентичность 

61. Пол и гендер 

62. Психологические пространство и время личности 

63. Теории воли 

64. Волевое и произвольное действие 
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65. Механизмы волевой регуляции личности  

66. Невротический уровень организации личности 

67. Психотический уровень организации личности 

68. Пограничный уровень организации личности 

 

Тест по дисциплине «Психология личности» 

0 вариант 

1. Человека как индивида характеризует… 

1) средний рост 

2) креативность 

3) мотивационная направленность 

4) индивидуальный стиль деятельности 

2. В психоанализе З.Фрейда, как одного из теоретических подходов к проблеме 

социализации личности, выделяют следующие стадии психосексуального развития 

ребенка…   

1) оральная, анальная, фаллическая  

2) сенсомоторную, предоперациональную и стадию конкретных операций  

3) дотрудовую, трудовую и посттрудовую  

4) предконвенциональную, конвенциональную и постконвенциональную 

3. Механизм социализации, который состоит в усвоении индивидом 

психологических черт и особенностей поведения, характерных для людей 

определенного пола, называется…   

1) полоролевая идентификация  

2) половая ориентация  

3) половая адаптация  

4) полоролевая гармонизация 

4. Триада «аккуратность, бережливость, упрямство», согласно З.Фрейду, 

характеризует 

1) анальный тип личности  

2) фаллический тип личности 

3) генитальный тип личности 

4) оральный тип личности 

5. Курение и пьянство,  согласно З.Фрейду, является примером 

1) оральной фиксации  

2) фаллической фиксации 

3) анальной фиксации   

4) генитальной фиксации 

6. Замещение действия с недоступным объектом на действие с доступным 

называется… 

1) переносом  

2) вытеснением 

3) забыванием  

4) рационализацией 

7. Гуманистический подход к личности 

1) направлен на расцвет потенциальных возможностей индивидуума носит  

2) детерминистический характер 

3) основан на изучении приемлемых форм поведения 

4) утверждает, что поведением управляют подавленные влечения. 

8. У девочки комплексу Эдипа соответствует комплекс… 

1) Электры 

2) Афродиты  

3) Медеи  
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4) Асоль 

9. Обратил внимание на порядок рождения ребенка в семье, который играет 

важную роль в формировании стиля жизни человека … 

1) А. Адлер  

2) Л.С. Выготский  

3)  В. Вундт  

4) Э. Фромм 

10. Среди понятий «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» наименее широким по содержанию (количеству признаков) 

является понятие … 

1) индивид 

2) личность 

3) субъект деятельности 

4) индивидуальность 

11. Человек как индивид - это человек, на поведение которого не влияют … 

1) социальные 

2) природные 

3) генетические 

4) биологические 

12. Любой человек с рождения является … 

1) индивидом 

2) личностью 

3) субъектом деятельности 

4) индивидуальностью 

13. Характеристикой индивида не является … 

1) самосознание 

2) высокоразвитый мозг 

3) возможность использования орудий труда 

4) генетическая способность к прямохождению 

14. Личность - это … 

1) «продукт» социальных и общественных отношений, субъект активного 

взаимодействия со средой 

2) результат биологического созревания 

3) результат биологической эволюции 

4) субъект активного взаимодействия со средой 

5) все ответы неверны 

15. Исторически сложившиеся или установленные стандарты поведения и 

деятельности, соблюдение которых является обязательным условием включения в 

социальную группу - это … 

1) социальные нормы 

2) социальные роли 

3) социальные статусы 

4) ценности 

16. Соответствующий принятым нормам способ поведения, зависящий от 

статуса, это … 

1) социальная роль 

2) стереотип 

3) социальная норма 

4) социальный ритуал 

17. Психологические особенности человека, от которых зависит успешность 

приобретения знаний, умений и навыков - это … 

1) способности 
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2) задатки 

3) индивидуальный стиль деятельности 

4) потребности 

18. Какие основные компоненты включает в себя образ «Я» 

1) когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий 

2) эмоционально-оценочный и волевой 

3) когнитивный и волевой 

4) эмоционально-оценочный и когнитивный 

19. Неповторимая система навыков, методов, приемов решения задач той или 

иной деятельности - это … 

1) индивидуальный стиль деятельности 

2)  темперамент 

3) характер 

4) задатки 

20. Сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной системы является 

основой … темперамента 

1) холерического 

2) сангвинического 

3) флегматического 

4) меланхолического. 

21. Сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы является 

основой … темперамента. 

1) флегматического 

2) меланхолического 

3) сангвинического 

4) холерического 

22. Какой тип темперамента характеризуется ранимостью и склонностью к 

глубоким переживаниям 

1) меланхолический 

2) сангвинический 

3) флегматический 

4) холерический 

23. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающихся в процессе жизни человека, и обуславливающих типичные для него 

способы поведения, эмоционального реагирования и оценки ситуации - это … 

1) характер 

2) направленность 

3) темперамент 

4) способности 

24. Гуманность, честность, общительность выражают отношение … 

1) к людям 

2) к себе 

3) к вещам 

4) к труду 

25. Чрезмерная выраженность, «заострение» некоторых присущих каждому 

человеку индивидуальных свойств характера - это … 

1) акцентуация 

2) эмпатия 

3) направленность 

4) твердость 

26. Концепция «научения через моделирование» принадлежит… 

1) Бандура 
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2) Олпорту 

3) Вундту 

4) Ж. Пиаже 

27. Согласно идеям -Олпорта, все аспекты человека, делающие его уникальной 

личностью, обозначаются термином… 

1) проприум 

2) центральная диспозиция 

3) архетип 

4) супер-эго 

28. Согласно социокультурной теории личности К. Хорни, стремление к 

уединенности, независимости и самодостаточности, характеризует такой тип 

личности, как… 

1) обособленный 

2) враждебный 

3) уступчивый 

4) пунктуальный 

29. Согласно эго-теории личности Э. Эриксона, период дошкольного возраста 

(3–6 лет) характеризуется  конфликтом между … 

1) инициативой и виной 

2) автономией и стыдом 

3) трудолюбием и неполноценностью 

4) эго-идентичностью и ролевым смешением 

30. Среди причин нарушения прогрессивного развития человека А.Адлер не 

выделил  … 

1) высокое материальное состояние 

2) физическую неполноценность 

3) избалованность, как результат гиперопеки 

4) отверженность как состояние, вызванное изоляцией от родителей 

 

Примерный перечень практических заданий 

Задание 1: К каким видам поведения: волевое, импульсивное, 

автоматизированное, – относятся описанные ниже действия людей? Укажите, по 

каким признакам вы это определили. 

А. Во время Великой Отечественной войны на одном из участков фронта бойцы 

видели, как наш бомбардировщик совершил вынужденную посадку. Когда к нему 

подбежали, все члены экипажа лежали без признаков жизни. Окровавленный лётчик 

сидел, вцепившись в штурвал. Ноги его нажимали на тормоза. Видно было, что последним 

движением левой раненой руки он ударил по выключателю зажигания, чтобы остановить 

мотор и не вызвать пожара при неудачной посадке… Через некоторое время, уже в 

медпункте, лётчик, придя в себя, сквозь стиснутые зубы сказал: «Задание выполнено… 

Как экипаж? Самолёт цел?» – и вновь потерял сознание. 

Б. В ряде исследований отмечалось, что если зажигание лампочки несколько раз 

сочетать с электрическим раздражением руки испытуемого, то через некоторое время он 

начинает отдергивать руку, как только зажигается лампочка, даже при отсутствии 

электрического раздражения. 

В. В книге А.Ф. Фёдорова «Подпольный обком действует» рассказывается о группе 

советских людей, направляющихся в партизанский отряд и попавших в город во время 

бомбежки. Когда один из партизан, серьёзный человек, увидел летящий низко 

фашистский самолет, он внезапно выхватил из-за пояса ручную гранату и замахнулся на 

самолет. Друзьям пришлось схватить товарища за руку. 

Задание 2: Какие волевые особенности личности проявляются в каждом из 

описанных ниже случаев (сильная воля, настойчивость, упрямство, податливость, 
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внушаемость, решительность, нерешительность, слабоволие)? 

А. Известно, что Вальтер Скотт, поражённый болезненным недугом, тем не менее, 

диктовал свои произведения. Усилиями воли он заставлял себя говорить. Увлекаясь 

особенно оживленными диалогами, он вскакивал с постели, и, бегая по комнате, 

совершенно входил в роль своих героев, забывая о боли. 

Б. Когда новичок учится ездить на велосипеде, то достаточно бывает ему просто 

подумать о том, что он сейчас упадёт, как он действительно падает. 

В. Как показывают исследования, проведенные с детьми различного возраста, 

только после трёх лет ребенок может безошибочно выполнять действие по словесной 

инструкции типа: когда будет гореть зеленая лампочка – нажать на мячик; когда красная – 

не надо нажимать. 

Задание 3: Укажите, какие качества воли испытываются в эксперименте. 

Для того, чтобы изучить особенности воли школьников, их просили сжимать со 

всей силой пружину динамометра и удерживать её в максимально сжатом состоянии как 

можно дольше, пока хватит сил. Длительность удерживания пружины измерялась в 

секундах. Результаты эксперимента следующие. Мальчики 8–9 лет в среднем удерживали 

пружину динамометра 18,8 сек., а девочки этого же возраста – 28,4 сек. Мальчики 10–11 

лет в среднем удерживали пружину динамометра 20,3 сек., а девочки этого же возраста – 

35,6 сек. 

Задание 4: Укажите и обоснуйте, какие явления характеризуют: а) 

направленность личности; б) нравственный мотив; в) особенности темперамента и 

определённые способности личности. 

Ниже описаны образцы проявлений в поведении человека разнообразных сторон 

личности. 

А. Миша К. всегда активен на уроках математики. Если некоторые ученики при 

решении той или иной математической задачи не могут обходиться без детального 

развертывания процесса решения, то Миша многие действия делает в уме, не записывая 

их в тетради или на доске. Так же легко и быстро он понимает задачи на только что 

объясненное правило и правильно решает их. 

Б. Вера Фигнер – известная российская революционерка – родилась в 1852 году в 

состоятельной семье. Во время учёбы за границей прониклась социалистическими идеями. 

Рассталась с мужем, так как увидела, что он не разделяет её взглядов. Стала знакомиться с 

революционной литературой. Когда до получения диплома осталось лишь полгода, она 

оставила учебу и вернулась в Россию по вызову революционной организации. 

Отказавшись от богатства и привилегий, она посвятила себя революционной борьбе с 

царским самодержавием. Неоднократно была осуждена, почти 20 лет, в общей сложности, 

сидела в тюрьме. В 1884 году на суде в заключительном слове она сказала: «Я часто 

думала, могла ли моя жизнь идти иначе, чем она шла, и могла ли она кончиться чем-либо 

иным, кроме скамьи подсудимых, и каждый раз я отвечала себе: «НЕТ!» 

В. Помню, несколько месяцев назад один из его (Гришиных) товарищей, взяв в 

библиотеке книгу, вырвал листок с картинкой. Книга была возвращена в библиотеку, 

выдана другому ученику, и, когда тот сдавал её, библиотекарь обнаружил, что страницы 

не хватает. Мальчик был обвинен несправедливо. Гриша случайно узнал настоящего 

виновника. Он сидел за партой рядом с ним, и, когда классный руководитель пытался 

добиться «признания» от мальчика, ни в чём неповинного, виновник был невозмутим. 

Гриша толкнул его локтем, сказал тихонько: «Сознайся, ведь это ты вырвал листок». Лицо 

виновника выразило такое удивление, что Гриша смутился. Смущение уступило место 

возмущению, мальчик вскочил и взволнованно сказал: «Вот кто вырвал листок! Он сидит, 

молчит, да еще и радуется, что обвиняют товарища. Разве можно так поступать?» 

Задание 5: Укажите, какая функция воли: регулирующая, стимулирующая, 

задерживающая, - проявляется в каждой ситуации. Дайте обоснование своих 

ответов. 
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А. Человеку страшно хочется пить. Он подходит к водоему, готов зачерпнуть воды 

и выпить её. Но ему говорят: «В этом водоеме обнаружен холерный эмбрион, имейте это в 

виду». Человек выливает воду и идет дальше. 

Б. Во время воздушного боя лётчик получил смертельную рану. В какое-то 

мгновение он понял, что если выпустит из рук штурвал самолета, погибнут все, кто там 

находится. И вот лётчик из последних продолжает управлять самолетом, благополучно 

сажает его и тут же замертво падает на пол кабины. Из самолёта его выносят уже 

мёртвым. 

В. В очень жаркий день подросток работал на пришкольном участке. Ребята 

позвали его купаться. Хотя выглядел очень усталым и изнуренным, он отказался, 

объяснив, что решил доводить любое начатое дело до конца. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1.Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - (Актуальная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01588-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 

 

Дополнительная литература 

1.Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. 

Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 615 с. - 

ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 

2. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" : учебное пособие : 

в 2-х ч. / С.К. Багадирова, А.А. Юрина. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Раздел 

"Теории личности". - 172 с. - ISBN 978-5-4458-6748-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088 

 

Информационно-справочные системы, профессиональные базы данных и 

интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://elibrary.ru.   

2. Журнал «Вопросы психологии» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://voppsy.ru. 

3. «Психологический журнал» [Электронный ресурс]. -  

http://psychol.ras.ru/08.shtml 

4. Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  https://psyguru.com/database/knowledge 

5. Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://psyera.ru/articles 

6. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232088
http://elibrary.ru/
http://psychol.ras.ru/08.shtml
https://psyguru.com/database/knowledge
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по дисциплине составляют: 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.214 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: переносной 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран 
 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 2007, 

2010 (Microsoft Open License), 

Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 от 

17.07.2017 г.). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

Основное учебное 

оборудование: 

Специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: 

автоматизированные 

рабочие места, с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационную 

образовательную среду 

организации  

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License) Office Standart 2010 

(Microsoft Open License) 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
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рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

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

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

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

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

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 
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Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  
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- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 



 


