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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся научных 

представлений о психогенетике и механизмах наследуемости, о роли наследственности и 

среды в формировании индивидуальных различий психологических признаков человека в 

норме и в разных формах дизонтогенеза, о происходящих в онтогенезе реорганизациях 

психических функций, преемственности этапов онтогенеза, о гетерогенности многих 

психологических феноменов, о механизмах взаимодействия генотипа и среды. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Дисциплина «Основы психогенетики» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) – 4 этап; 

 

Этапы формирования компетенции 

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Анатомия ЦНС 1 1 

Введение в профессию 1 1 

Логика 2 2 

Нейрофизиология 2 2 

Общая психология 2, 4 3 

Психофизиология 4 3 

Общепсихологический 

практикум 

4 3 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

5 4 

Психология развития 

и сравнительная 

психология 

5 4 

Основы 

психогенетики 

5 4 

Методика 

преподавания 

психологии 

6 5 

Введение в 

клиническую 

психологию 

7 6 

Основы 

нейропсихологии 

8 7 

Основы 

патопсихологии 

9 8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-7 Знать: 
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принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, организацию справочно-

информационной деятельности по дисциплине 

Уметь: 

понимать основы и структуру самостоятельной работы, конспектировать 

сообщения, обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

организовывать индивидуальную справочно-информационную деятельность 

Владеть: 

основами и структурой самостоятельной работы, навыками конспектирования 

сообщений, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат, 

доклад, практическое задание. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 

заочная форма обучения: 4 лекционных, 6 практических, 58 часов самостоятельной 

работы, 4 часа 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
ел

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 
1 Часть 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

1.1 Место психогенетики в генетике 2 - - - 2 
1.2 Место психогенетики в психологии 2 1 - - 1 
2 Часть 2.  ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ 

2.1 Признаки в популяциях 1 - - - 1 
2.2 Мендель и его опыты. Законы Менделя 1 - - - 1 
2.3 Хромосомная теория наследственности. 

Два типа клеточного деления 

1 - - - 1 

2.4 ДНК – материальная субстанция 

наследственности 

1 - - - 1 

2.5 Количественная изменчивость и методы ее 

описания 

2 - - - 2 

2.6 Наследственность и среда 1 - - - 1 

2.7 Возникновение количественной 

изменчивости при различных типах 

взаимодействия генов 

1 - - - 1 

2.8 Возникновение количественной 

изменчивости под действием среды 

1 - - - 1 

2.9 Совместный вклад генотипа и среды в 

популяционную изменчивость. 

Генетическая и средовая дисперсия 

2 - 1 - 1 

2.10 Генетическая и средовая дисперсии в 

разных диапазонах сред 

2 - - - 2 

2.11 Показатель наследуемости  в 

количественной генетике 

2 1 - - 1 

3 Часть 3.  РОЛЬ ГЕНОТИПА И СРЕДЫ В РАЗВИТИИ 

3.1 Концепция нормы 1 - - - 1 

3.2 Молекулярная генетика и развитие 1 - - - 1 

3.3 Морфогенез нервной системы и факторы, 

влияющие на этот процесс 

2 - - - 2 
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3.4 Роль  эмбрионального и неонатального 

опыта в развитии поведения 

2 - - - 2 

3.5 Родительские эффекты в развитии 2 - 1 - 1 

3.6 Принцип системности при взаимодействии 

генотипа и среды в развитии 

1 - - - 1 

4 Часть 4.  МЕТОДЫ  ПСИХОГЕНЕТИКИ 

4.1 Семейное и генетическое сходство. 

Коэффициент родства 

2 - - - 2 

4.2 Способы количественной оценки 

фенотипического сходства между 

родственниками 

1 - - - 1 

4.3 Условия соответствия коэффициента 

корреляции коэффициенту родства 

1 - - - 1 

4.4 Анализ генетических и средовых 

источников изменчивости в 

количественной генетике 

2 - 1 - 1 

4.5 Современные математические методы, 

применяемые в психогенетике 

2 - - - 2 

4.6 Близнецы и близнецовый метод 2 - - - 2 

4.7 Генеалогический и семейный методы 2 - - - 2 

4.8 Метод приемных детей. Сочетания 

различных методов 

2 1 - - 1 

4.9 Моделирование на животных 2 - - - 2 

4.10 Анализ сцепления и молекулярно-

генетические методы 

2 - 1 - 1 

5 Часть 5.  КОНКРЕТНЫЕ   ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.1 Основные направления в психогенетике, 

сложившиеся в 80-х годах 

1 - - - 1 

5.2 Психогенетические исследования 

вегетативных нервных процессов 

2 1 - - 1 

5.3 Психогенетические исследования 

электроэнцефалограммы 

2 - 1 - 1 

5.4 Психогенетические исследования 

сенсорики и сенсорных вызванных 

потенциалов 

2 - - - 2 

5.5 Психогенетические исследования моторики 

и потенциалов мозга, связанных с 

движением 

2 - - - 2 

5.6 Психогенетические исследования 

интеллекта 

2 - - - 2 

5.7 Психогенетические исследования 

отдельных когнитивных характеристик 

1 - - - 1 

5.8 Психогенетические исследования дефицита 

когнитивных  характеристик 

1 - - - 1 

5.9 Возрастные психогенетические 

исследования интеллекта 

2 - - - 2 

5.10 Психогенетические исследования 

темперамента 

2 - 1 - 1 

5.11 Психогенетические исследования свойств 1 - - - 1 
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личности и некоторых  девиантных форм 

поведения 
5.12 Этиология некоторых поведенческих 

расстройств у человека 

2 - - - 2 

6 Часть 6. ПСИХОГЕНЕТИКА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

6.1 Возможности применения знаний из 

области психогенетики в практической 

психологии 

2 - - - 2 

 Контроль  4     

 Итого  72 4 6 - 58 

 

2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 Часть 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

1.2 Место психогенетики в психологии 1 
2 Часть 2.  ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ 
2.11 Показатель наследуемости  в количественной генетике 1 
4 Часть 4.  МЕТОДЫ  ПСИХОГЕНЕТИКИ 
4.8 Метод приемных детей. Сочетания различных методов 1 
5 Часть 5.  КОНКРЕТНЫЕ   ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
5.2 Психогенетические исследования вегетативных нервных 

процессов 

1 

 Итого  4 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1.  Место психогенетики в психологии 

1.Психогенетика как часть дифференциальной психологии, призванная объяснить 

происхождение индивидуальных различий.   

2.Наследственность и среда как основные источники межиндивидуальных  

различий. Изучение наследственных и средовых факторов в формировании 

индивидуальных психологических различий – основная задача психогенетики.  

3.Основные этапы развития психогенетики как части психологии.  Ранние 

психогенетические исследования.  

4.Возникновение новых направлений  в психогенетике в 80-е годы. Отечественная 

и зарубежная психогенетика. 

Основные понятия: поведение, генетика поведения, психогенетика, общая и  

дифференциальная психология, наследственность, изменчивость, среда, индивидуальные 

различия. 

 

Тема 2.  Показатель наследуемости в количественной генетике 
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1.Примеры некоторых признаков человека, изменчивость которых обусловлена 

преимущественно наследственностью и преимущественно средой.   

2.Наследуемость как доля генетической дисперсии в общепопуляционной 

дисперсии. Наследуемость в широком и узком смысле слова.  

3.Формула наследуемости. Факторы, влияющие на показатель наследуемости.  

Основные понятия: наследственность и  наследуемость (в чем разница), 

наследуемость в широком смысле, наследуемость в узком смысле. 

 

Тема 6.  Метод приемных детей. Сочетание различных методов 

1.Основной принцип метода. Применение в зарубежных исследованиях.  

2.Причины ограниченной возможности применения  в России.  

3.Возможности и ограничения метода.  

4.Сопоставление результатов при использовании различных методов как мера 

повышения надежности психогенетических исследований. 

Основные понятия: биологические родители, приемные дети, сибсы. 

 

Тема 7.  Психогенетические исследования вегетативных нервных процессов 

1.Общее представление  о вегетативной нервной системе. Потенциалы кожи 

человека, от чего они зависят и как используются в психофизиологии.  

2.Наследуемость показателей  кожно-гальванической реакции.  

3.Наследуемость вегетативных компонентов ориентировочной и оборонительной 

реакции человека.  

Основные понятия: вегетативная нервная система, симпатическая и 

парасимпатическая системы, кожно-гальваническая реакция (КГР), частота сердечных 

сокращений (ЧСС), поведение типа А. 

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 

п
/п

 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
2 Часть 2.  ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ 

2.9 Совместный вклад генотипа и среды в популяционную 

изменчивость. Генетическая и средовая дисперсия 

1 

3 Часть 3.  РОЛЬ ГЕНОТИПА И СРЕДЫ В РАЗВИТИИ 

3.5 Родительские эффекты в развитии 1 

4 Часть 4.  МЕТОДЫ  ПСИХОГЕНЕТИКИ 

4.4 Анализ генетических и средовых источников изменчивости в 

количественной генетике 

1 

4.10 Анализ сцепления и молекулярно-генетические методы 1 

5 Часть 5.  КОНКРЕТНЫЕ   ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.3 Психогенетические исследования электроэнцефалограммы 1 

5.10 Психогенетические исследования темперамента 1 

 Итого  6 

 

Семинарские занятия по темам 
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Тема 4.  Совместный вклад генотипа и среды в популяционную изменчивость.  

Генетическая и средовая дисперсия 

1.Представление о генетической и средовой составляющей общепопуляционной 

дисперсии на модели  количественной изменчивости в популяции, состоящей из шести 

генотипов. Подробный разбор модели с графиком и таблицей.  

2.Фенотипическая дисперсия как сумма генетической и средовой составляющих.  

Основные понятия:  фенотипическая дисперсия, генотипическая дисперсия, 

средовая дисперсия. 

 

Тема 6.  Родительские эффекты в развитии 

1.Влияние состояний родителей на частоту мутаций и кроссинговера.  Явление 

генетического импринтинга.   

2.Материнские эффекты в развитии. Цитоплазматические эффекты яйцеклетки, 

внутриутробные и постнатальные влияния.  

3.Реципрокные отношения матери и ребенка. Межпоколенные влияния.  

Основные понятия: мутация, кроссинговер, генетический импринтинг, 

материнский эффект, хэндлинг, реципрокное взаимодействие, межпоколенные эффекты. 

 

Тема 8. Анализ генетических и средовых источников изменчивости в 

психогенетике 

1.Основная формула фенотипической структуры популяции для количественных 

признаков.  

2.Основные компоненты генетической изменчивости.  Компоненты средовой 

изменчивости.  

3.Взаимодействие генотипа и среды. Примеры различных видов такого 

взаимодействия.  

4.Роль генотипа в детерминации среды его развития. Генотип-средовая ковариация.  

Три типа генотип-средовой ковариации: пассивная, реактивная и  активная.   

Основные понятия: общая и различающаяся среда, генотип - средовое 

взаимодействие, генотип-средовая ковариация (пассивная, реактивная, активная). 

 

Тема 10. Анализ сцепления и молекулярно-генетические методы 

1.Понятие о сцепленных генах. Примеры сцепления.  

2.Принцип метода. Генные маркеры. Хромосомные полиморфизмы. Примеры 

исследований.  

3.Современные направления в исследовании сцепления. Картирование хромосом.  

Основные понятия: сцепление, группа сцепления, генетический  маркер, 

хромосомный полиморфизм, генная инженерия, рекомбинантная ДНК, клонирование 

генов, генный нокаут, плейотропный эффект действия  гена.   

 

Тема 11.  Психогенетические исследования электроэнцефалограммы 

1.Общие представления о биоэлектрической активности мозга. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) как отражение суммарной  биоэлектрической активности.  

2.Индивидуально-специфический и устойчивый характер ЭЭГ.  ЭЭГ как целостный 

паттерн и отдельные  количественные параметры.  

3. Различия в метаболизме некоторых ферментов у лиц, обладающих 

наследуемыми паттернами ЭЭГ.   

4.Наследование параметров альфа-ритма и других спектральных характеристик. 

Межполушарная асимметрия в наследуемости ЭЭГ.  

Основные понятия:  биоэлектрическая активность, электроэнцефалограмма (ЭЭГ), 

паттерн ЭЭГ,  ритмические составляющие. 
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Тема 13.  Психогенетические исследования темперамента 

1.Представление о темпераменте в отечественных и зарубежных исследованиях. 

Темперамент как формально-динамическая характеристика (стиль) поведения.  

2.Основные критерии темперамента. Наследуемость как один из критериев 

темперамента. 3.Исследования темперамента в школе В.Д. Небылицына.   

Основные понятия: темперамент, стиль поведения, формально-динамические 

характеристики, неаддитивное наследование, контрастный  эффект, ассимиляционный 

эффект. 

 

Перечень практических заданий 

1. У человека врожденная глухота, светлые волосы и голубой цвет глаз наследуется 

как рецессивный признаки. Гены, контролирующие цвет волос и цвет глаз, сцеплены и 

находятся в одной паре гомологичных хромосом. Какие типы гамет образует человек с 

темными волосами, гомозиготный по окраске волос и гетерозиготный по двум признакам? 

2. Диплоидный организм имеет следующий генотип по трем парам несцепленных 

аллелей: АаВвЕе. Напишите типы гамет, которые образуются в ходе гаметогенеза. 

3. У человека ген синдрома Беквита-Видемана (выступающий затылок, аномалии 

прикуса, умеренная микроцефалия, умеренная умственная отсталость) доминирует над 

геном нормального развития. Каковы генотипы исходных форм, если среди детей ¾ 

оказалось умственно отсталыми? 

4. Блефароназофациальный синдром (луковицеобразный нос с широкой 

переносицей, трапециевидная верхняя губа, нарушение координации, умственная 

отсталость) у человека доминирует над нормальным развитием. 1. Какие дети получатся в 

браке гомозиготного мужчины с Блефароназофациальным синдромом и здоровой 

женщины? 2. Какие дети получатся в браке гибрида первого поколения со здоровым 

человеком? 

5. Дочь дальтоника выходит замуж за сына другого дальтоника, причем жених и 

невеста различают цвета нормально. Каким будет зрение у их детей? 

6. Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на 

кареглазой женщине, у отца которой глаза были голубые, а у матери карие. От этого брака 

родился один ребенок, глаза которого оказались карими. Каковы генотипы всех 

упомянутых здесь лиц? 

7. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность лучше 

владеть правой рукой доминирует над леворукостью, причем гены обоих признаков 

находятся в различных хромосомах. Кареглазый правша, гетерозиготный по обоим 

признакам женится на голубоглазой левше. Какое потомство в отношении указанных 

признаков следует ожидать в семье? 

8. Известно, что окраска шерсти у кошек контролируется геном, локализованным в 

половой Х-хромосоме. Одна аллель этого гена (В) дает черную окраску, другая – рыжую 

(b). Если встречаются оба аллельных гена – окраска черепаховая (трехцветная). Какое 

потомство по окраске шерсти следует ожидать при скрещивании рыжего кота с 

черепаховой трехцветной кошкой? 

9. Почему у женщин, имеющих в генотипе ген гемофилии, болезнь не проявляется, а 

у мужчин проявляется? Объясните закономерности наследования данного заболевания. 

10. Ген синдрома Вильямса (широкая верхняя челюсть, полные щеки, маленькая 

нижняя челюсть, открытый рот, оттопыренные уши, умственная отсталость различной 

степени) доминирует над нормальным развитием. Ребенок от брака гомозиготного 

мужчины с синдромом Вильямса и здоровой женщины, вступает в брак с гетерозиготным 

по анализируемому признаку человеком. Какими будут дети? 

11. Умение владеть правой рукой у человека доминирует над леворукостью, а 

нормальное развитие над шизофренией. Гены обоих признаков находятся в разных парах 
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гомологичных хромосом. Какими признаками будут обладать дети от брака 

гомозиготного мужчины-правши, больного шизофренией и здоровой женщины-левши. 

12. У человека рецессивный ген синдром врожденного ихтиоза, олигофрении и 

эпилепсии (судорожные припадки, отставание в психическом развитии, полиневриты, 

тотальная алопеция) локализован в Х – хромосоме. Здоровая женщина, гетерозиготная по 

гену врожденного ихтиоза, в браке с больным мужчиной. Определите фенотип дочерей и 

сыновей от этого брака. 

13. Рецессивный ген гемофилии (не свертываемость крови) находится в Х- 

хромосоме. Отец девушки страдает гемофилией, тогда как мать ее в этом отношении 

здорова и происходит из семьи, благополучной по этому заболеванию. Девушка выходит 

замуж за здорового юношу. Что можно сказать о будущих сыновьях и дочерях в этой 

семье? 

14. Рецессивный ген дальтонизма (цветовой слепоты) находится в Х-хромосоме. 

Отец девушки страдает дальтонизмом, а мать, как и все ее предки, различает цвета 

нормально. Девушка выходит замуж за здорового юношу. Что можно сказать о будущих 

сыновьях и дочерях в этой семье? 

15. У человека карие глаза. Сколько генотипов данной аллели, и какие именно 

могут быть у человека такого фенотипа? 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 Часть 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

1.1 Место психогенетики в генетике 2 

1.2 Место психогенетики в психологии 1 

2 Часть 2.  ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ 

2.1 Признаки в популяциях 1 

2.2 Мендель и его опыты. Законы Менделя 1 

2.3 Хромосомная теория наследственности. Два типа клеточного 

деления 

1 

2.4 ДНК – материальная субстанция наследственности 1 
2.5 Количественная изменчивость и методы ее описания 2 
2.6 Наследственность и среда 1 
2.7 Возникновение количественной изменчивости при различных 

типах взаимодействия генов 

1 

2.8 Возникновение количественной изменчивости под действием 

среды 

1 

2.9 Совместный вклад генотипа и среды в популяционную 

изменчивость. Генетическая и средовая дисперсия 

1 

2.10 Генетическая и средовая дисперсии в разных диапазонах сред 2 
2.11 Показатель наследуемости  в количественной генетике 1 
3 Часть 3.  РОЛЬ ГЕНОТИПА И СРЕДЫ В РАЗВИТИИ 
3.1 Концепция нормы 1 
3.2 Молекулярная генетика и развитие 1 
3.3 Морфогенез нервной системы и факторы, влияющие на этот 

процесс 

2 
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3.4 Роль  эмбрионального и неонатального опыта в развитии 

поведения 

2 

3.5 Родительские эффекты в развитии 1 
3.6 Принцип системности при взаимодействии генотипа и среды в 

развитии 

1 

4 Часть 4.  МЕТОДЫ  ПСИХОГЕНЕТИКИ 
4.1 Семейное и генетическое сходство. Коэффициент родства 2 
4.2 Способы количественной оценки фенотипического сходства 

между родственниками 

1 

4.3 Условия соответствия коэффициента корреляции 

коэффициенту родства 

1 

4.4 Анализ генетических и средовых источников изменчивости в 

количественной генетике 

1 

4.5 Современные математические методы, применяемые в 

психогенетике 

2 

4.6 Близнецы и близнецовый метод 2 
4.7 Генеалогический и семейный методы 2 
4.8 Метод приемных детей. Сочетания различных методов 1 
4.9 Моделирование на животных 2 
4.10 Анализ сцепления и молекулярно-генетические методы 1 
5 Часть 5.  КОНКРЕТНЫЕ   ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
5.1 Основные направления в психогенетике, сложившиеся в 80-х 

годах 

1 

5.2 Психогенетические исследования вегетативных нервных 

процессов 

1 

5.3 Психогенетические исследования электроэнцефалограммы 1 
5.4 Психогенетические исследования сенсорики и сенсорных 

вызванных потенциалов 

2 

5.5 Психогенетические исследования моторики и потенциалов 

мозга, связанных с движением 

2 

5.6 Психогенетические исследования интеллекта 2 
5.7 Психогенетические исследования отдельных когнитивных 

характеристик 

1 

5.8 Психогенетические исследования дефицита когнитивных  

характеристик 

1 

5.9 Возрастные психогенетические исследования интеллекта 2 
5.10 Психогенетические исследования темперамента 1 
5.11 Психогенетические исследования свойств личности и 

некоторых  девиантных форм поведения 

1 

5.12 Этиология некоторых поведенческих расстройств у человека 2 
6 Часть 6. ПСИХОГЕНЕТИКА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
6.1 Возможности применения знаний из области психогенетики в 

практической психологии 

2 

 Итого  58 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1.  Место  психогенетики в генетике 
1. Что изучает генетика? 

2. Как трактуется в генетике поведения термин  поведение? 
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3. Почему психогенетика относится к разряду дисциплин,   составляющих 

естественно-научные основы психологии? 

4. Чьи работы  положили начало психогенетике? 

5. Каковы две основные задачи генетики? 

6. Почему психогенетика занимается в основном изучением  изменчивости,  а не 

наследственности?   

7. К какой исследовательской парадигме тяготеет психогенетика –  менделевской 

или гальтоновской и почему? 

8. Какие виды изменчивости вы  знаете? 

 

Тема 2.  Место психогенетики в психологии 
1. Что такое  дифференциальная психология и какое место в  ней занимает 

психогенетика? 

2. С изучением каких психологических особенностей начались систематические 

работы по психогенетике и почему? 

3.  Каковы основные задачи  психогенетики? 

4.  Какие факторы лежат в основе  индивидуальных различий? 

5.  Как связаны между  собой общая и дифферециальная психология? 

6.  Дайте  краткую характеристику истории развития психогенетики. 

7. Почему с психогенетикой были связаны острые дискуссии, касающиеся  

социальной политики? 

8. Могут ли психогенетические данные трактоваться с крайних позиций, 

граничащих с расизмом? Приведите пример. 

9. Что такое евгеника и почему это направление не получило  дальнейшего 

развития? 

10.  Что такое саногеника и почему это направление возникло? 

11.  Почему психогенетика в 70-е годы испытывала кризис? 

12.  С чем связано интенсивное развитие психогенетики,  начиная с 80-х годов? 

13.  Каковы основные  тенденции развития современной психогенетики? 

14. Что вы знаете о зарубежных и отечественных психогенетических  

исследованиях? 

 

Тема 3.  Признаки в популяциях 

1. Какие виды изменчивости встречаются в природе? 

2. Приведите примеры дискретной и континуальной изменчивости? 

3. Какой вид изменчивости характерен для большинства психологических 

признаков?   

4. Как  графически изображается частота встречаемости в популяциях для 

качественных и количественных признаков? 

5. Что такое признаки с пороговым эффектом? 

6. Приведите примеры качественных, количественных признаков и признаков с 

пороговым эффектом. 

7. Как будет выглядеть частотное распределение для  признака с пороговым 

эффектом? 

8. В чем специфика понятия популяция в генетике? 

9. Назовите основные критерии для отнесения сообществ организмов к популяции. 

10. Каковы причины образования популяций? 

11. Почему отдельные признаки встречаются в популяциях с разной частотой? 

12. Какие изменения могут происходить в популяциях? 

13. В чем специфика человеческих популяций?   

14. Какие виды человеческих популяций вы знаете? 

15. Что вы можете сказать о популяции мегаполиса  (на примере Москвы)? 
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16. Что такое ассортативность? Приведите примеры. 

 

Тема 4. Грегор Мендель и его опыты. Законы Менделя. 

1. Каковы были представления о наследственности до работ Г. Менделя? 

2. В чем заключается революционный характер открытия Г. Менделя? 

3. Как можно доказать, что наследственные факторы дискретны и парны? 

4. Какие выводы были сделаны Г. Менделем на основании расщепления при 

моногибридном скрещивании? 

5. Что такое доминантный и рецессивный признаки? 

6. Что такое решетка Пеннета? Как выглядит решетка Пеннета для моногибридного 

скрещивания?  

7. Что такое дигибридное скрещивание и какой вид при этом имеет расщепление? 

8. Как выглядит решетка Пеннета для дигибридного скрещивания? 

9. Как  можно представить себе дигибридное скрещивание у человека? 

10. Что такое рекомбинация и при образовании каких клеток она происходит? 

 

Тема 5. Хромосомная теория наследственности. Два типа клеточного деления 
1. Что такое хромосома? 

2. На основании чего было сделано предположение о связи дискретных единиц 

наследственности с хромосомами? 

3. Что такое диплоидный и гаплоидный наборы хромосом? 

4. В каких клетках человека имеется гаплоидный набор хромосом? 

5. Какие типы клеточного деления вы знаете? 

6. Какой смысл имеет редукция числа хромосом при мейозе? 

7. В чем состоит основное значение митоза (мейоза)? 

8. На каком этапе клеточного деления закладывается рекомбинаторная 

изменчивость? 

9. Проведите аналогию между опытами Г. Менделя и поведением хромосом  при 

мейозе. 

10. Какие хромосомы и почему называются гомологичными? 

11. На какой стадии деления клетки легче всего наблюдать  гомологичные 

хромосомы? 

12. Может ли ребенок получить обе гомологичные хромосомы от матери (отца)? 

13. Чем кариотип мужчины отличается от кариотипа женщины? 

14. Сколько аутосом в кариотипе мужчины (женщины)? 

15. Какие гены называются сцепленными? 

16. Могут ли рекомбинировать гены, находящиеся в одной хромосоме? 

17. От чего зависит частота рекомбинации при кроссинговере? 

18. Можно ли встретить на Земле людей с идентичной генетической конституцией? 

19. Как вы можете объяснить, что дети одних и тех же родителей никогда не 

бывают генетически идентичными (не считая близнецов)? 

 

Тема 6. ДНК – материальная субстанция наследственности 
1.   Какие компоненты входят в состав хромосомы? 

2.   Какое вещество является носителем генетической информации? 

3. Каковы две основные особенности ДНК, лежащие в основе  наследственности и 

изменчивости в природе? 

4.   Из каких элементов состоит ДНК? 

5.   Модель ДНК (двойная спираль  Уотсона-Крика). 

6.  Какие химические соединения, входящие в состав ДНК являются основой 

кодирования генетической информации? 

7.   Почему ДНК может точно копировать себя, и как называется этот процесс? 
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8.   Дайте определение гена как единицы  функции. 

9. Чем отличается строение гена у высших (эукариот) и низших (прокариот) 

организмов? 

10.  Как располагаются гены в хромосомах? 

11.  Что такое локус?  Что такое аллель? 

12. Что такое множественный аллелизм?  Приведите пример множественного 

аллелизма у человека.  

13.  Какие организмы называются гомозиготными и гетерозиготными? 

14.  Что такое генные мутации? 

15. Могут ли мутации в соматических клетках передаваться по  наследству? 

16.  Почему рециссивные мутации имеют больше шансов сохраниться в популяции, 

чем доминантные? 

17.  Мутации в каких клетках – половых или соматических – будут  иметь более 

серьезные последствия? 

18.  Чем генные мутации отличаются от хромосомных аномалий? 

19.  Какие разновидности хромосомных аномалий вы знаете? 

 

Тема 7.  Количественная изменчивость и методы ее описания 
1.  Что такое психологические тесты и почему они  являются основным 

измерительным инструментом в психогенетике? 

2.   Как проводятся измерения психологических признаков в популяции и какого 

характера частотные распределения могут быть получены? 

3. Какие статистические величины существуют для описания частотных 

распределений? 

4. Почему тесты, применяемые для измерений в психогенетике должны отличаться 

надежностью и валидностью? 

5.   Что такое дисперсия и по какой формуле она вычисляется? 

6.   Что такое межиндивидуальная и внутрииндивидуальная дисперсия?  Каковы 

должны быть соотношения между ними, чтобы тест считался надежным? 

7.   Какие статистические величины используются для характеристики групповых и 

индивидуальных различий? 

8.   Почему психогенетика работает в основном с дисперсиями? 

 

Тема 8.  Наследственность и среда. Генотип и фенотип 
1.  От каких факторов зависит количественная изменчивость признаков? 

2.   Что такое генотип и фенотип? Приведите примеры поведенческих фенотипов. 

3.   Что можно отнести к фенотипу на клеточном  уровне?  Что входит в фенотип 

нейрона? 

4.   Объясните разницу между понятиями генотип, геном и генофонд. 

5.   Как можно объяснить, что генотипические и средовые факторы влияют на 

количественную изменчивость в популяции? 

6.   Как можно представить взаимодействие генотипа и среды в индивидуальном 

развитии человека? 

7.   Почему в психогенетике следует различать взаимодействие генотипических и 

средовых факторов при формировании популяционного разнообразия и при  

формировании индивидуального фенотипа? 

8.   Почему в психологии и генетике ведутся дискуссии по проблеме соотношения 

наследственного и средового в человеке? 

9. Почему психогенетику обвиняют в приверженности  генетическому 

детерминизму?  Справедливо ли это? 

 



16 

 

Тема  9. Возникновение количественной изменчивости при различных типах 

взаимодействия генов 
1. Что можно сказать о потомстве при скрещивании по количественным 

признакам? 

2. Как было показано, что наследование количественных признаков также 

подчиняется менделевским закономерностям? 

3.   Какое расщепление получал  Г. Нильссон-Эле в своих опытах и почему? 

4. Как можно продемонстрировать возникновение нормального распределения 

признака в популяции при действии полигенов? 

5.   Что такое аддитивное действие генов? 

6.   Какие типы взаимодействий между  генами вы знаете? 

7.   Какие типы генов могут  влиять на выраженность количественного  признака? 

 

Тема 10.  Возникновение количественной изменчивости под действием среды. Норма 

реакции 
1. Может ли возникать нормальное распределения признака в популяции при 

отсутствии генетической изменчивости? 

2.   В каких группах может отсутствовать генетическая изменчивость? 

3.   Какие группы организмов называются клонами? 

4.   Существуют ли клоны в человеческой популяции? 

5.   Что в генетике называется нормой реакции? 

6.   Почему нежелательно в определении нормы реакции пользоваться такими 

понятиями как предел, предельные возможности генотипа и т. д.? 

7.   Приведите примеры нормы реакции у животных и растений. 

8.   Почему говорят, что наследуется не признак, а норма  реакции? 

9.   Почему невозможно получить нормы реакции для человека? 

10.  Графики каких гипотетических норм реакции для психологических признаков 

человека можно построить? 

11.  Как выглядит гипотетический график нормы реакции человека для интеллекта 

и почему? 

12.  Что является критическим для нормального развития интеллекта у человека? 

13.  Опираясь на график нормы реакции по интеллекту, докажите, что 

унифицированная среда не может нивелировать  индивидуальные различия между 

людьми. 

14.  Какие рекомендации по адекватной организации среды развития ребенка 

можно дать родителям, исходя их графика нормы реакции по интеллекту? 

 

Тема 11. Совместный вклад генотипа и среды в популяционную изменчивость.  

Генетическая и средовая дисперсия 
1. Какие генотипы будут представлены в популяции, если ген имеет  три аллельные 

формы? 

2. Каковы будут фенотипы, если эти аллели определяют разную количественную 

выраженность признака, а эффекты доминирования отсутствуют? 

3. Равномерно ли распределены генотипы в популяции? Покажите это на модели. 

4. Что доказывает разную чувствительность генотипов  к среде? 

Продемонстрируйте на модели. 

5. От чего зависит количественная изменчивость в пределах одного генотипа? 

6. От чего зависит фенотипическая изменчивость во всей популяции? 

7. Почему дисперсия в пределах одного генотипа является чисто средовой? 

8.   Из чего слагается генетическая дисперсия в популяции? 

9. Какие дисперсии в приведенной модели могут быть вычислены 

непосредственно? 
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10.  Каким образом может быть вычислена генетическая составляющая дисперсии? 

11.  Почему генетическая дисперсия не является атрибутом признака? 

12.  Как можно доказать, что генетическая дисперсия зависит от состава генотипов 

в популяции? 

13. Может ли интервал времени между популяционными исследованиями на одной 

и той же территории повлиять на соотношение генетической и средовой составляющих 

дисперсии? 

14. Почему генетическая и средовая компоненты фенотипической дисперсии 

одного и того же признака не являются постоянными величинами? 

 

Тема 12. Генетическая и средовая дисперсии в разных диапазонах сред 
1.   Почему в некоторых условиях среды различия между генотипами оказываются 

незаметными? Приведите примеры. 

2.   Разберите графический пример с нормами реакции двух  генотипов, по-разному 

чувствительных к среде, и ответьте на следующие вопросы: 

а)  как будет выглядеть частотное распределение признака в популяции из двух 

генотипов в той области среды, где  генотипы  фенотипически не различаются? 

б)   как будет выглядеть то же самое распределение в той области среды, где 

фенотипические различия хорошо заметны? 

в) в каком диапазоне среды наблюдается преимущественно средовая изменчивость 

фенотипов и в каком генетическая и почему? 

3. Приведите примеры генетических (психологических) различий между людьми, 

которые проявляются только в определенных условиях среды. 

 

Тема 13.  Показатель наследуемости в количественной генетике 

1. Приведите примеры признаков человека, изменчивость которых обусловлена 

исключительно генетически. 

2. Приведите примеры признаков человека, в отношении изменчивости которых 

наиболее вероятна средовая  детерминация. 

3. Какой показатель используется в генетике для оценки доли генетической 

составляющей в фенотипической дисперсии признака? 

4. В чем разница между наследуемостью в широком и узком смысле? 

5. Является ли показатель наследуемости атрибутом признака? 

6. От каких параметров зависит показатель наследуемости? 

7. Является ли высокая наследуемость ограничением для средовых влияний на 

признак? 

8. Может ли показатель наследуемости характеризовать признак  у отдельного 

индивида? 

9. Можно ли, пользуясь показателем наследуемости, предсказывать характер 

развития признака у конкретного человека? 

10. Может ли высокая наследуемость сочетаться с возможностью значительных 

средовых изменений признака в процессе онтогенеза индивида? 

11. Объясните, почему показатель наследуемости является чисто популяционной 

характеристикой? 

12. Предположим, в психогенетических исследованиях для показателя интеллекта 

получена наследуемость, равная 0,6 (60%). Что можно сказать по поводу наследственных 

и средовых факторов в формировании интеллекта у конкретного человека? 

13. С чем связано неверное толкование наследуемости неспециалистами? 

14. Какие неверные социально-значимые выводы могут быть сделаны при 

поверхностном знакомстве с данными о наследуемости интеллекта и других 

психологических характеристик? 

 



18 

 

Тема 14.  Концепция нормы реакции и развитие 
1. Можно ли утверждать о наследственной детерминации признака на основании 

данных психогенетики о высокой наследуемости этого признака? 

2. Можно ли по данным психогенетических исследований прогнозировать фенотип 

конкретного индивида? 

3. Можно ли судить о генетических и средовых причинах индивидуального 

развития, имея данные о соотношении наследственного и средового компонента в 

вариативности данного признака? 

4. Поясните на графическом примере как высокая наследуемость может сочетаться 

со средовой детерминацией индивидуального развития. 

5. Имеются ли возможности для влияний среды на формирование фенотипа при 

100% -ной наследуемости? 

6. Почему норма реакции не должна определяться через понятие предела? 

7. Как вы думаете, верно ли утверждение, что пределы  фенотипа непознаваемы? 

8. Как вы представляете себе процесс взаимодействия генотипа и среды в 

индивидуальном развитии? 

 

Тема 15.  Молекулярная генетика и развитие 
1. Что входит в понятие фенотипа  клетки? 

2. Что бы вы включили в фенотип нервной клетки? 

3. Почему основу клеточного фенотипа составляют белки? 

4. Какие особенности строения белка определяют его специфику? 

5. Какую роль играет ДНК в функционировании клетки? 

6. Почему формула «один ген –  один фермент» не может считаться верной? 

7. Что такое процессы  транскрипции и трансляции и где они происходят? 

8. Какие агенты участвуют в процессах транскрипции и трансляции? 

9. Что такое  экспрессия гена? 

10. На каких ступенях экспрессии гена возможна ее регуляция? 

11. Что может быть результатом регуляции экспрессии гена? 

12. Какими  молекулярно-генетическими механизмами можно объяснить огромное 

разнообразие клеток и клеточных продуктов в нервной системе? 

13. Назовите основные механизмы регуляции экспрессии генов. 

14. Что такое ранние гены и какую роль они играют в развитии? 

15. Какую роль в генетической регуляции играют гормоны и почему? 

16. Опишите процессы клеточной регуляции, идущие при участии G-белков. 

17. Как вы представляете себе процесс взаимодействия генотипа и среды на разных 

уровнях: клеточном, организменном, внеорганизменном? 

 

Тема 16.  Морфогенез нервной системы и факторы, влияющие на этот процесс 
1. Почему особенности поведения во многом определяются этапами раннего 

развития  нервной системы? 

2. Что представляет собой функциональная система? 

3. Как вы представляете себе реципрокные взаимодействия между растущей 

нервной системой и прочими системами организма? 

4. Какие события связаны с развитием отдельной клетки в нервной системе? 

5. Какими процессами регулируется общее количество нервных клеток в 

организме? 

6. Что известно о процессах миграции и дифференциации нервных  клеток? 

7. Какую роль в развитии нервной системы играют процессы взаимодействия с 

другими клетками? 

8. Как растущие нейроны устанавливают функциональные связи? 

9. Что такое  трофические факторы? 
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10. Как вы представляете себе работу генов в процессе роста и дифференциации 

нервной ткани? 

11. Какую роль в процессе развития нервной системы играет естественная гибель 

клеток? 

12. Может ли внешняя среда регулировать процессы морфогенеза нервных клеток? 

Как вы это представляете? 

13.  Почему развивающийся организм относится к  динамическим системам? 

 

Тема 17.  Роль эмбрионального и неонатального опыта в развитии поведения 
1. Почему развитие можно считать непрерывным процессом? 

2. Назовите основные стадии развития. 

3. Какие типы движений характерны для плода человека и какова их возможная 

роль? 

4. Какие сенсорные системы начинают функционировать еще до рождения? 

5. Как факторы среды могут влиять на развитие поведения во внутриутробном 

периоде? 

6. Что известно о влиянии раннего слухового опыта плода на поведение 

новорожденного? 

7. Как ранний вестибулярный опыт плода может влиять на закладку 

функциональной асимметрии мозга? 

8. Благодаря чему самый ранний опыт может существенно влиять на последующее 

развитие поведения? 

9. Как вы думаете, может ли поведение младенца объясняться генетическими 

программами? 

 

Тема 18.  Родительские эффекты в развитии 
1. На какие процессы развития может влиять физиологическое  состояние 

родителей? 

2. Какие генетические процессы чувствительны к физиологическому состоянию 

родителей? 

3. Что представляет собой явление генетического импринтинга? 

4. Что такое материнский эффект и из каких элементов он складывается? 

5. Какие эксперименты позволяют развести  отдельные составляющие 

материнского эффекта? 

6. Как вы представляете себе пренатальный и постнатальный материнский эффект 

у человека? 

7. Что  такое реципрокные взаимодействия матери и ребенка и на какие системы 

они влияют? 

8. Какие факторы материнской среды могут иметь отдаленные последствия? 

9. Влияние каких материнских факторов наиболее изучено и что вы об этом знаете? 

 

Тема 19.  Принцип системности при взаимодействии генотипа и среды в развитии 

1. Какие факторы повышают, и какие понижают вариабельность развития? 

2. Какие типы случайных факторов  влияют на вариабельность развития? 

3. Почему некоторые случайные события в развитии несут элемент 

наследственности? Как вы это представляете? 

4. Какие  закономерные и случайные ненаследуемые факторы развития вы можете 

назвать? 

5. Как вы представляете системность развития? 

6. Что понимается под исторической природой развития? 

7. Как можно представить себе модель развития в четырехмерном пространстве? 

8. Какую роль в развитии играет прошлый опыт организма? 
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9. Что вы знаете о сензитивных и критических периодах развития? На какие 

периоды онтогенеза они приходятся? 

 

Тема 20.  Семейное и генетическое сходство. Коэффициент родства 
1. Каким  основным методом изучения наследственности пользуется генетика? 

2. Чем осложняются семейные сравнения в работе с человеком? 

3. Как можно интерпретировать наблюдающееся сходство у членов одной семьи? 

4. Приведите примеры семейного, но не генетического сходства. 

5. Какие вероятностные процессы, происходящие в клетках, лежат в основе 

сходства между родственниками? В каких клетках они происходят? 

6. Почему у родственников имеются общие гены? 

7. Что такое  коэффициент родства? 

8. Какие законы генетики лежат в основе  теоретически рассчитанных  

коэффициентов родства? 

9. Каковы величины коэффициентов родства для различных пар родственников? 

10. Почему близкородственные браки запрещаются законом 

 

Тема 21.  Способы количественной оценки фенотипического сходства между 

родственниками 
1. Какими способами оценки сходства между родственниками пользуются в случае 

качественных (альтернативных, дискретных) и количественных признаков? 

2. Как вычисляется конкордантность у близнецов? 

3. Мерой чего может служить  конкордантность по различным заболеваниям? 

4. На каком принципе основывается подсчет корреляции? 

5. Приведите графические примеры положительной, отрицательной и отсутствия 

корреляции между признаками и между родственниками. 

6. Почему корреляция не является мерой причинно-следственных связей? 

7. Существует ли сходство в абсолютных значениях коррелирующих переменных? 

8. О чем может говорить высокая корреляция между  родственниками? 

9. Рассмотрите пример с усыновлением и покажите отличие корреляции от 

сходства в абсолютных значениях. 

10. Почему в основе  фенотипических корреляций могут  лежать генетические? 

11. Что такое регрессия и как она применяется для семейного сходства? 

12. Что такое регрессия на среднюю в исследовании Ф. Гальтона? 

13. Каково математическое соотношение между регрессией и корреляцией? 

14. Какие возможности открывает совместное применение регрессии и 

корреляции? 

 

Тема 22.  Условия соответствия коэффициента корреляции коэффициенту родства 
1. Какие законы генетики лежат в основе теоретически рассчитанных 

коэффициентов родства? 

2. Когда теоретически рассчитанные коэффициенты родства должны совпадать с 

реальными корреляциями между родственниками? 

3. Если в генетической детерминации признака присутствуют  эффекты 

доминирования или эпистаза, будут ли коэффициенты корреляции соответствовать 

коэффициентам родства? 

4. Приведите пример признака, по которому наблюдается реальное совпадение 

коэффициентов корреляции с коэффициентами родства. 

5. Что такое ассортативность? 

6. Приведите примеры признаков человека (в том числе и психологических), по 

которым наблюдается ассортативность 
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Тема 23.  Анализ генетических и средовых источников изменчивости в 

психогенетике 
1. Какие генетические составляющие фенотипической  изменчивости вам 

известны? 

2. Что входит в понятие среды как компонента фенотипической изменчивости? 

3. Почему межсемейный и внутрисемейный компоненты средовой дисперсии в 

настоящее время заменены общей и различающейся средой (shared and nonshared 

environment)? 

4. Как вы представляете общую и различающуюся среду у родственников, 

живущих в одной семье? 

5. Каковы возможности психогенетики для изучения  различных аспектов 

средового опыта, влияющего на формирование психологических характеристик? 

6. Что такое генотип-средовое взаимодействие и какие его варианты вы можете 

назвать? 

7. Что такое генотип-средовая ковариация и какие ее виды вы знаете? 

8. Почему генотип-средовая корреляция может быть и положительной и 

отрицательной? Приведите примеры. 

9. Какие факторы могут приводить к увеличению и уменьшению сходства между 

родственниками? 

 

Тема 24.  Современные  математические методы, применяемые в психогенетике 
1. Для чего в психогенетике используется математическое моделирование? 

2. Из каких этапов слагается процесс моделирования? 

3. Как в общем виде  выглядит простейшая модель  фенотипической структуры 

популяции? 

4. На какие компоненты может быть разложена генетическая и средовая 

изменчивость? 

5. Какие варианты моделей могут быть построены на основе общей модели? 

6. Представьте основную схему метода путей. 

7. Как путевой анализ может использоваться в психогенетике? Приведите  простой 

пример. 

8. Что такое структурное  моделирование (общее представление)? 

9. Почему современная  психогенетика требует работы с большими выборками и 

родственниками разной степени родства? 

 

Тема 25.  Близнецы и близнецовый метод 
1. Какие типы близнецов существуют в человеческой популяции? 

2. Каково происхождение МЗ и ДЗ близнецов? 

3. Каким способом можно подсчитать частоту рождаемости МЗ и ДЗ близнецов в 

разных популяциях? 

4. Какие факторы увеличивают вероятность рождаемости близнецов и к какому 

типу близнецов это относится? 

5. На чем основано применение близнецового метода и кто его автор? 

6. Что такое зиготность близнецов, для чего ее определяют и какими методами? 

7. Почему в классическом варианте близнецового метода (метод контрастных пар) 

помимо сходства МЗ близнецов необходимо оценивать и сходство ДЗ близнецов? 

8. В каком случае можно ограничиться изучением только МЗ близнецов? 

9. На каких допущениях основан близнецовый метод? 

10.По каким простым формулам можно примерно оценить вклад генотипа, общей и 

различающейся среды в вариативность количественных признаков, изучаемых 

близнецовым методом? 

11. В каких случаях нарушаются основные допущения  близнецового метода? 
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12. С чем связано существование систематических различий между близнецами и 

неблизнецами? 

13. Какие пренатальные, перинатальные и постнатальные факторы приводят к 

неравноценности средовых условий для партнеров-близнецов? 

14. Что такое близнецовая ситуация и зачем ее нужно исследовать? 

15. Почему у близнецов может наблюдаться отставание в речевом и умственном 

развитии? Что нужно делать для профилактики этого? 

16. Какие стратегии  в воспитании близнецов используются родителями и к чему 

это приводит? 

17. Какие разновидности близнецовых исследований вы знаете и для чего они 

используются? 

 

Тема 26.  Генеалогический и семейный методы 
1. Какие обозначения  приняты в родословных? 

2. Для каких признаков составление родословных имеет смысл? 

3. Какие типы наследования позволяет выявить анализ родословных? 

4. Какие психологические характеристики можно исследовать с помощью 

родословных? 

5. Назовите примеры семей, в которых прослеживались какие-либо выдающиеся 

способности? 

6. Какие возможны объяснения для передачи специальных способностей от 

поколения к поколению? 

7. Может ли генеалогический метод быть полезен для изучения количественных 

признаков? 

8. Какие конкретные генеалогические исследования в области психогенетики вам 

известны? 

9. Как может генеалогический метод использоваться при анализе сцепления? 

10. Почему семейный метод относится к «нежестким» схемам исследования? 

 

Тема 27.  Метод приемных детей. Сочетание различных методов 
1. На чем основано применение метода приемных детей в психогенетике? 

2. Почему применение метода приемных детей в России практически невозможно? 

3. Почему при применении метода приемных детей возможно смешение оценок 

средних величин и дисперсий? Поясните это на примере. 

4. Приведите пример схемы исследования методом приемных детей. 

5. Если приемные дети по абсолютной величине признака больше похожи на своих 

приемных родителей (по сравнению с биологическими), о чем это может говорить? 

6. По каким формулам можно определить долю генетических и средовых 

компонентов фенотипической дисперсии при применении метода приемных детей? 

7. Почему метод приемных детей относится к «жестким схемам» исследования? 

8. Почему в психогенетике часто прибегают к  сочетанию различных методов? 

Приведите примеры. 

 

Тема 28. Моделирование на животных 

1. Почему в психогенетике приходится прибегать к моделированию на животных? 

2. Почему, изучая генетику поведения животных, мы можем косвенно судить о 

генетике поведения человека? 

3. Какие конкретно примеры моделирования на животных вы можете привести? 

4. Что вы знаете о влиянии раннего опыта на обучаемость животных? 

5. Какие аналогии между генетикой обучаемости у животных и генетикой 

интеллекта человека можно провести? 
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6. Почему генетически обусловленные различия между «умными» и «глупыми» 

животными проявляются не во всех условиях среды? 

 

Тема 29.  Анализ сцепления и молекулярно-генетические методы 
1. Какие гены называются сцепленными? 

2. Каков основной принцип анализа  сцепления? 

3. Какие генетические маркеры могут использоваться при анализе сцепления? 

4. Для каких признаков анализ сцепления имеет смысл? 

5. Какие задачи стоят перед программой «Геном человека»? 

6. Какие нормальные психофизиологические признаки  включены в каталог  

генетических признаков  человека? 

7. Дайте общее представление о современном направлении в генетике, называемом 

генной инженерией, и подумайте о его возможностях для изучения генетики поведения. 

8. Что такое методика генного нокаута и каковы ее перспективы в изучении 

поведения? 

9. Что такое плейотропный эффект? 

 

Тема 30. Основные направления в психогенетике, сложившиеся в 80-х годах 
1. Какие методические инновации характерны для психогенетики 80-90-х годов? 

2. Почему современную психогенетику привлекают возрастные лонгитюдные 

исследования? Какие возможности в них заложены? 

3. Почему в последние годы метод приемных детей все более вытесняет 

близнецовый метод? 

4. Что дает психогенетике работа с обширными выборками и родственниками 

разной степени родства? 

5. Почему психогенетика развивает новые подходы к математической обработке 

данных? 

 

Тема 31.  Психогенетические исследования вегетативных нервных процессов 
1. Какие отделы нервной системы относятся к вегетативной  нервной системе? 

2. Как регистрируются  реакции вегетативной нервной системы? 

3. Что такое КГР и как она используется в психофизиологии? 

4. Какие психогенетические исследования КГР вы знаете? 

5. Как КГР используется при изучении ориентировочной реакции и какие 

психогенетические работы по изучению ориентировочной реакции вам известны? 

6. Какие показатели реактивности сердечно-сосудистой системы используются в 

психофизиологии? 

7. Какие корреляции между ЧСС, артериальным давлением и поведенческими 

признаками существуют? 

8. Какие данные о наследуемости сердечно-сосудистых реакций вы знаете? 

 

Тема 32.  Психогенетические исследования электроэнцефалограммы 

1. Как регистрируют  электроэнцефалограмму? 

2. Что представляет собой суммарная ЭЭГ? 

3. Что вы можете сказать об индивидуальных особенностях ЭЭГ? 

4. Когда были проведены первые работы по наследуемости ЭЭГ? 

5. Какие методы в психогенетике ЭЭГ использовались? 

6. Почему ЭЭГ можно использовать для диагностики зиготности близнецов? 

7. Какие наследуемые паттерны ЭЭГ встречаются в популяции? 

8. В чем проявляется межполушарная асимметрия в наследуемости ЭЭГ? 

9. Какой из ритмов ЭЭГ обладает высокой наследуемостью? 
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Тема 33.  Психогенетические исследования сенсорики и сенсорных вызванных 

потенциалов мозга 

1. К категории каких признаков (качественных или количественных) относится 

большинство видов сенсорной чувствительности? 

2. Какие наследуемые характеристики сенсорного восприятия вы знаете? 

3. По какому виду сенсорной чувствительности наблюдается высокая 

ассортативность и какие генетические последствия она имеет? 

4. Какой вид сенсорной чувствительности, сцепленный с полом, вы знаете?  

5. Какой метод психофизиологии используется для изучения сенсорного 

восприятия? 

6. О чем может свидетельствовать индивидуальная специфичность ВП? 

7. Что вы можете сказать по поводу наследуемости слуховых ВП? Зрительных ВП? 

8. Как влияет интенсивность и содержание зрительного стимула на наследуемость? 

 

Тема 34.  Психогенетические исследования моторики и потенциалов мозга, 

связанных с движением 
1. Охарактеризуйте в целом состояние психогенетических работ в области 

моторики. 

2. Какие типы двигательных действий исследовались в психогенетике? 

3. В отношении каких движений выявлена значительная генетическая компонента? 

4. Какие движения рук  – грубые или точные – более  детерминированы генотипом? 

5. Какие физиологические показатели могут использоваться в психогенетических 

исследованиях моторики? 

6. Что такое потенциалы мозга, связанные с движением (ПМСД) и условная 

негативная волна (УНВ)? 

7. Как структура двигательного акта влияет на наследуемость ПМСД и УНВ? 

 

Тема 35.  Психогенетические исследования интеллекта 
1. Какой подход к изучению интеллекта чаще используется в психогенетических 

работах? 

2. О чем говорит коэффициент интеллекта (IQ), получаемый в результате 

тестирования? 

3. Что понимается под наследуемостью интеллекта? 

4. Наследуемость является популяционной характеристикой. Как пояснить это на 

примере наследуемости интеллекта? 

5. Какие факторы могут влиять на наследуемость интеллекта? 

6. О чем говорит коэффициент наследуемости интеллекта? 

7. Какие методы психогенетики используются в исследованиях интеллекта? 

8. Какая биометрическая модель интеллекта была получена в результате 

психогенетических исследований? 

9. Какие  возрастные различия в составе компонент дисперсии интеллекта вы 

можете назвать? 

 

Тема 36. Психогенетические исследования отдельных когнитивных характеристик 

1. Какие результаты были получены при сравнении наследуемости вербальных и 

невербальных компонентов интеллекта? 

2. Что представляет собой способность к чтению, из каких компонентов она 

состоит, какие из них отличаются более высокой наследуемостью? 

3. Почему пространственные способности интенсивно изучаются в психогенетике? 

4. Какова структура пространственных способностей? Однородна ли их природа? 

5. Какие психогенетические исследования говорят о неоднородности 

пространственных способностей? 
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6. Какие психогенетические исследования внимания и памяти вам известны? 

7. Как качественная перестройка психической деятельности в онтогенезе 

отражается на показателях наследуемости памяти? 

8. Что такое полезависимость и как она изучалась в психогенетике? 

9. Что такое импульсивность-рефлексивность и какие психогенетические 

исследования этой характеристики вы знаете? 

10. Каковы результаты психогенетических исследований успешности обучения? 

11. О чем говорят генетические корреляции между интеллектом и успешностью 

обучения? 

12. Что такое креативность и как она изучалась в психогенетике? 

13. Сравните психогенетические исследования общего интеллекта и отдельных 

когнитивных характеристик. 

14. Какие возрастные изменения наследуемости интеллекта были получены? 

 

Тема 37. Психогенетические исследования дефицита когнитивных способностей 
1. Какие показатели интеллекта характерны для тяжелой и умеренной форм 

умственной отсталости? 

2. Какие хромосомные аномалии приводят к тяжелой умственной отсталости? 

3. Какие моногенные заболевания сопровождаются тяжелой умственной 

отсталостью? 

4. Как выглядит распределение по интеллекту родственников пробандов с тяжелой 

умственной отсталостью? О чем оно свидетельствует? 

5. Всегда ли конкордантны МЗ близнецы по тяжелой умственной отсталости? 

Приведите примеры. 

6. Какие факты свидетельствуют о влиянии генотипа при умеренной умственной 

отсталости? 

7. Что такое нарушение способности к обучению и какие причины могут лежать в 

основе этого? 

8. Что такое дислексия?  Какие гипотетические модели наследуемости дислексии 

вы знаете? 

9. Существует ли связь дислексии с генетическими маркерами? 

 

Тема 38. Возрастные психогенетические исследования интеллекта 
1. Какими методами исследуются возрастные изменения наследуемости 

интеллекта? 

2. Какова возрастная динамика степени внутрипарного сходства МЗ и ДЗ 

близнецов по интеллекту? 

3. Каковы генетические и средовые компоненты вариативности интеллекта в 

различные возрастные периоды? 

4. О чем свидетельствуют лонгитюдные исследования  близнецов? 

5. Какие возможности заложены в лонгитюдных исследованиях приемных детей 

(на примере Колорадского исследования)? 

6. Какие модели предлагаются для описания возрастных изменений наследуемости 

интеллекта? 

7. Что вы можете сказать о преемственности генетических влияний в различные 

возрастные периоды? 

8. Что могут дать возрастные психогенетические исследования для возрастной 

психологии? 

 

Тема 39.  Психогенетические исследования темперамента 
1. Каковы подходы к изучению темперамента в отечественной и зарубежной 

психологии? 
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2. Какие критерии темперамента вы знаете? 

3. Можно ли относить черту к особенностям темперамента, если она не 

удовлетворяет критерию наследуемости? 

4. Какие параметры темперамента изучались в Нью-Йоркском лонгитюдном 

исследовании и какова их наследуемость? 

5. Какие синдромы темперамента выделены  в этом исследовании и что можно 

сказать о генетических и средовых влияниях на их проявления? 

6. Что представляет собой трехкомпонентная структура темперамента А. Басса и Р. 

Пломина и каковы особенности наследуемости отдельных компонентов? 

7. Каково представление о темпераменте в школе В.Д. Небылицына и какие 

психогенетические исследования в рамках этой школы вам известны? 

8. Какие факты свидетельствуют в пользу неаддитивного наследования свойств 

темперамента? 

9. Какие особенности близнецовой среды могут влиять на показатели 

наследуемости темперамента? 

 

Тема 40. Психогенетические исследования свойств личности и некоторых 

девиантных форм поведения 

1. Что такое  экстраверсия-интроверсия и невротизм? Как они оцениваются? 

2. Какие психогенетические исследования  экстраверсии-интроверсии вы знаете, и 

о чем они свидетельствуют? 

3. Как внутрипарные отношения близнецов влияют на их сходство по этим 

параметрам? 

4. О чем свидетельствуют психогенетические исследования личности, проводимые 

с помощью различных опросников? 

5. Почему результаты психогенетических исследований личности противоречивы? 

6. Что такое «большая пятерка» и каковы результаты психогенетического анализа 

этих черт личности? 

7. Наследуется ли алкоголизм? 

8. Как можно объяснить сходство  между родственниками по алкоголизму? 

9. Какие факторы наследственности и среды предрасполагают к алкоголизму? 

10. Какие факторы способствуют вовлечению в преступления лиц с хромосомными 

аномалиями? 

11. Как можно объяснить сходство между родственниками по преступности? 

12. Какие наследственные и средовые факторы могут способствовать 

возникновению девиантного поведении и преступности? 

 

Тема 41.  Этиология некоторых поведенческих расстройств у человека 
1. Что такое моногенные заболевания? 

2. Почему некоторые моногенные нарушения метаболизма вызывают тяжелые 

поведенческие расстройства? 

3. Назовите примеры моногенных заболеваний, сопровождающихся нарушениями 

поведения. 

4. Что такое фенилкетонурия и можно ли избежать тяжелой  умственной 

отсталости при этом заболевании, если вовремя распознать болезнь? 

5. Какие факты свидетельствуют об участии генотипа в возникновении 

шизофрении и некоторых других психических заболеваний? 

6. Является ли заболевание шизофренией фатальной неизбежностью при 

отягощенной наследственности и какова его вероятность при заболевании у 

родственников различной степени родства? 

7. Как факторы среды влияют на заболеваемость психическими болезнями? 
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8. Какие возможности для изучения этиологии психических заболеваний открывает 

анализ сцепления? 

9. Каковы первые результаты изучения психических заболеваний методом анализа 

сцепления? 

 

Тема 42. Возможности применения знаний из области психогенетики в практической 

психологии 
1. Почему знание  коэффициента  наследуемости любой психологической 

характеристики не может быть применено по отношению к конкретному индивиду? 

2. Каким образом знание принципов  взаимодействия генотипа и среды (норма 

реакции)  может служить методологической основой в организации процессов воспитания 

и образования? 

3. Как знание законов психогенетики может помочь оптимально организовать 

среду ребенка? 

4. Что такое депривация и как она может повлиять на развитие ребенка? 

5. Что такое обогащенная среда и как она влияет на развитие ребенка? 

6. Какова роль различающейся среды в семейном воспитании? 

7. Что может дать знание о генотип-средовой ковариации для адекватной 

организации среды воспитания? 

8. Какие периоды развития ребенка особенно чувствительны к средовым 

воздействиям и что важно знать для правильной организации среды в эти периоды? 

9. Почему ранняя специализация в обучении с позиций психогенетики является 

нежелательной? 

10. Что нужно знать об особенностях развития и воспитания близнецов при 

консультировании семей  с близнецами? 

 

Перечень тем рефератов, докладов  

1. История психогенетики 

2. Проблема наследственности и изменчивости в психогенетике. 

3. Материальные носители наследственности. 

4. Мутации и их профилактика. 

5. Хромосомные мутации. 

6. Проблемы популяционной генетики. 

7. Слагаемые успеха Г. Менделя. Планирование и организация научного 

эксперимента. 

8. Научная и философская полемика по проблеме биологического и социального 

в человеке. 

9. Количественные методы в психогенетике. 

10. Понятие нормы реакции в генетике и психогенетике. 

11. Наследственность и среда как основа индивидуальных различий. 

12. Наследственность и среда  – неотделимые факторы в развитии. 

13. Близнецовый метод в психогенетике. 

14. Явление близнецовости у человека. 

15. Консультирование семей с близнецами. 

16. Феномен близнецовой ситуации. 

17. Проблема индивидуальных различий и сходства близнецов. 

18. Методы психогенетики. 

19. Проблема развития в психогенетике. 

20. Возможности психогенетики для изучения среды. 

21. Исследования интеллекта в психогенетике. 

22. Крайние взгляды в отношении наследуемости интеллекта:научная и 

общественная полемика. 
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23. Наследственные и средовые причины умственной  отсталости и пограничной 

интеллектуальной недостаточности. 

24. Проблема одаренности. 

25. Исследование когнитивных характеристик в психогенетике. 

26. Психогенетические исследования темперамента и личности. 

27. Проблема наследования девиантных форм поведения. 

28. Наследование психических отклонений. 

29. Генетические основы аномалий поведения. 

30. Подходы к классификации генных болезней. 

31. Цель, задачи и методы медико-генетического консультирования. 

32. Цели и задачи популяционной генетики. 

33. Организация генетического материала. 

34. Передача генетического материала. Тератология. 

35. Мутации и их разновидности. 

36. Генетика сенсорных нарушений. 

37. Роль генетических факторов в этиологии речевых и интеллектуальных 

нарушений  у детей. 

38. Профилактика наследственной патологии. 

39. Типы наследования генных болезней. 

40. Генетические основы эволюции. 

41. Характеристика современной генной инженерии. 

42. Проблема обратимости детерминации. Клонирование. Трансдетерминация. 

43. Детерминация и дифференциация пола. 

44. Половые и гендерные различия. 

45. Человеческое разнообразие. 

46. Генетические основы интеллектуальных различий. 

47. Наследственность и профессия. 

48. Генетические основы агрессивности. 

49. Расстройства настроения. 

50. Генетика алкоголизма. 

51. Генетика наркомании. 

52. Генетика курения. 

53.  Расстройства самоконтроля.  

54.  Гэмблинг как расстройство самоконтроля. 

55. Генеалогический метод и его применение в практике психолога. 

 

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. – соответствие плана теме реферата; 
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Максимальная оценка – 30 баллов – 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 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; 
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– 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 зачету 8 

Проработка конспекта лекций 6 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 8 

Проработка учебной литературы 26 

Написание рефератов, докладов 10 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации  
 

При проведении зачета по дисциплине «Основы психогенетики» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

Примерная структура зачета по дисциплине «Основы психогенетики» 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на зачете 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 зачете 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 психогенетики, 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 

Компетенции 

сформированы 

полностью 

Владеет основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками 

конспектирования сообщений, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

Зачтено  

Понимает основы и структуру 

самостоятельной работы, конспектирует 

сообщения, обобщает, анализирует, 

воспринимает информацию. 

Организовывает индивидуальную 

справочно-информационную деятельность. 

Знает принципы и технологии, методы и 

средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, 

организацию справочно-информационной 

деятельности по дисциплине. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Не зачтено 

 

Рекомендации по проведению зачета 
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1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе зачета 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 зачету  

1. Психогенетика как наука. Место психогенетики в системе наук. Предмет 

психогенетики.  

2.  Генная терапия. Саногеника. Евгеника. 

3. Понятие признака в генетике. Классификация признаков в зависимости от типов 

изменчивости. 

4. Понятие популяции в генетике. Отличительные особенности человеческих 

популяций. Понятие ассортативности. 

5. Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга. 

6. Законы Менделя. Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория Т. Моргана. 

7.  Наследственные заболевания. Профилактика. 

8. Хромосомная теория наследственности. Хромосомы человека. 

9. Два типа клеточного деления. Митоз. Мейоз. Понятие о кроссинговере.   

10. ДНК – материальная субстанция наследственности. Роль ДНК в 

наследственности и в функционировании клетки. 

11. Понятие ген, локус, аллель. Множественный аллелизм. 

12. Мутации и хромосомные аномалии, их последствия.   Примеры аномалий с 

поведенческими последствиями.  

13.   Изменчивость. Виды изменчивости. 

14.   Мутации, виды, профилактика 

15.  Количественная изменчивость и методы ее описания. 

16.  Наследственность и среда. Генотип и фенотип. 

17.Возникновение количественной изменчивости под  действием полигенов 

(среда=const). Типы взаимодействия генов. 

18.Возникновение количественной изменчивости под действием среды 

(генотип=const). 

19. Совместный вклад генотипа и среды в популяционную изменчивость. 

20. Показатель наследуемости в количественной генетике и его особенности (на 

модели популяции из шести признаков). 

21.Генетическая и средовая дисперсия в разных диапазонах сред (на модели 

популяции из двух генотипов). 

22.Генотип и среда в индивидуальном развитии. Системность и историчность 

развития. 

23.Как генотип и среда могут влиять на морфогенез нервной системы? 

24. Роль раннего (эмбрионального и неонатального) опыта в развитии поведения. 

25. Родительские эффекты в развитии. 

26.Семейное и генетическое сходство. Коэффициент родства. 

27.Математический анализ генетических и средовых источников изменчивости в 

психогенетике.  Формула фенотипической структуры популяции.  Понятие о путевом 

анализе. 

28. Биология близнецовости. Классический близнецовый метод. Разновидности 

близнецового метода. 
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29.Возможности и ограническия близнецового метода. Близнецовая ситуация. 

Особенности развития близнецов. 

30. Генеалогический и семейный методы в психогенетике. 

31. Метод приемных детей в психогенетике. 

32. Методы моделирования на животных в психогенетике. 

33. Анализ сцепления и молекулярно-генетические методы в психогенетике. 

Наследование сцепленное с полом, ограниченное полом. 

34. Исследования вегетативных нервных процессов и электроэнцефалограммы в 

психогенетике. 

35.Психогенетические исследования двигательных характеристик и потенциалов 

мозга, связанных с движением. 

36.Психогенетические исследования сенсорики и сенсорных вызванных 

потенциалов. 

37.Психогенетические исследования интеллекта. Генетические основы 

интеллектуальных различий. 

38. Психогенетические исследования темперамента. 

39. Половые и гендерные различия.  Гендерные различия в когнитивных 

способностях и личностных свойствах. Роль среды в гендерных различиях. 

40. Психогенетические исследования свойств личности.  

41.  Наследственные заболевания. Профилактика. 

42. Проблема наследуемости алкоголизма и преступности. 

43.Этиология некоторых поведенческих расстройств человека на примере 

фенилкетонурии, шизофрении и маниакально-депрессивного психоза. Понятие  

плейотропного эффекта. 

44.Расстройства самоконтроля: гемблинг, расстройства питания, анорексия, 

булимия. 

45.Психологическое консультирование семей с близнецами. 

46.Возможности применения знаний из области психогенетики в психологической 

практике. 

 

Перечень практических заданий 

1. По данным шведских генетиков (К. Штерн, 1965), некоторые формы 

шизофрении наследуются как доминантные аутосомные признаки. При этом у гомозигот 

пенетрантность равна 100%, у гетерозигот – 20%. Определите вероятность заболевания 

детей в семье, где один из супругов гетерозиготен, а другой нормален в отношении 

анализируемого признака и не содержит патологического гена. 

2.Пенетрантность при заболевании людей с генотипом аа равна 80%. Чему равна 

вероятность рождения больных детей у родителей, страдающих этим заболеванием. 

3.У людей одна из форм дальтонизма (цветовой слепоты) обусловлена 

рецессивным, сцепленным с Х-хромосомой геном. Гетерозиготная женщина имеет 

нормальных по этому признаку родителей, брата и мужа. Какова вероятность того, что у 

него родится сын дальтоник? 

4.Ангиоматоз сетчатой оболочки наследуется как доминантный аутосомный 

признак с пенетрантностью 50%. Определите вероятность заболевания детей в семье, где 

оба родителя являются гетерозиготными носителями ангиоматоза. 

5.Общая цветовая слепота у человека является признаком, частично сцепленным с 

полом, потому что доминирующий ее рецессивный ген находится в участке, имеющимся и 

в У-хромосоме. Женщина здорова, а ее муж и дочь страдают общей цветовой слепотой. 

Чему равна вероятность рождения в этой семье здорового ребенка? 

 

Тест по дисциплине «Основы психогенетики» 

0 вариант 
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1.Качественно новая  теория гена  начинается с открытия 

а) с обнаружения факта существования гена – работы В.Бетсона, В.Иогансена, 

Я.Лотси (1990-1930 г.г.);     

б) в 1953  году Дж.Уотсоном и Ф.Криком структурной и функциональной природы  

молекул ДНК; 

в) с вторичного открытия законов Г.Менделя в 1900 году. 

2.Основы генетики излагаются, исходя из двух основных направлений  

а) менделевской генетики; 

б) с позиции социобиологии; 

в) гальтоновской биометрической генетики; 

г) евгеники. 

3.К какой исследовательской парадигме тяготеет психогенетика? 

а) менделевской; 

б) гальтоновской. 

4.В первую очередь психогенетика изучает 

а) наследственность; 

б) изменчивость; 

в) специфику человеческих популяций; 

г) родительские эффекты в развитии. 

5.«Онтогенез есть краткое повторение филогенеза» - это 

а) биогенетический закон; 

б) редупликация; 

в) индивидуальное развитие особи. 

6. Мультифакториальные болезни обусловлены … 

a) обусловлены как наследственными факторами, так и, в значительной степени, 

факторами внешней среды  

b) взаимодействием неаллельных генов 

c) возможностью эффекта одного гена 

d) аддитивным действием неаллельных генов с относительно небольшим вкладом 

каждого в развитии болезни 

7. Размножение, при котором преемственность поколений достигается за счет 

соматических клеток, называется … 

a) бесполое размножение  

b) половое размножение 

c) панмиксия 

d) партеногенез 

8. Первой клеткой нового организма является … 

a) зигота 

b) гамета 

c) соматическая клетка 

d) нейрон 

9. Подготовка клетки к митозу включает … 

a) удвоение ДНК 

b) регенерацию 

c) оогенез 

d) сперматогенез 

10. «Онтогенез есть краткое повторение филогенеза» - это … 

a) биогенетический закон 

b) редупликация 

c) индивидуальное развитие особи 

d) транскрипция  
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11. Кроссинговер (перекрест хромосом) – процесс, при котором происходит обмен 

участками гомологичных хромосом. Кроссинговер увеличивает … 

a) комбинативную изменчивость 

b) количество гамет 

c) количество соматических клеток 

d) варианты определенного аллеля 

12. Наследственность, которая осуществляется с помощью молекул ДНК, 

расположенных в митохондриях, называется … 

a) цитоплазматической 

b) ядерной 

c) хромосомной 

d) геномной 

13. Материнский эффект обусловлен … 

a) цитоплазматической наследственностью 

b) коэффициентом наследуемости 

c) законами Менделя 

d) большим влиянием матери на фенотип потомков 

14. Множественное действие гена … 

a) плейотропизм 

b) полиплоидия 

c) пенентрантность 

d) анеуплоидия 

15. Во всем мире отмечается тенденция: новые поколения выполняют старые тесты 

IQ лучше, чем их предшественники. Это явление получило название … 

a) эффект Флинна  

b) эффект «бутылочного горлышка» 

c) синдром Ашера 

16. Ассортативность браков – это … 

a) неслучайный выбор брачного партнера 

b) случайный выбор брачного партнера 

c) группа генетически идентичных людей 

17. Изменение частоты встречаемости генов в популяции, связанное со 

случайными колебаниями численности – это … 

a) генетический дрейф  

b) гаплотип 

c) закон Харди-Вайнберга 

d) кариотип 

18. Некие события в детском либо подростковом возрасте, производящие глубокие 

впечатления, на всю жизнь могут определить мотивы деятельности человека, его 

интересы – это … 

a) импрессинг  

b) одаренность 

c) эмергенез 

19.Новая наука о сохранении генофонда половых клеток человека Г.Д. Бердышев 

назвал … 

a) саногеникой  

b) евгеникой 

c) тератологией 

20. Явление, при котором признак определяется особым набором (конфигурацией) 

генов или набором свойств, каждое из которых определено генетически, называется … 

a) эмергенезом  

b) фенотипом 



36 

 

c) эпистазом 

21.  Мудрость в психологии интеллекта – это … 

a) система знаний, ориентированная на жизненно  важные практические стороны 

жизни    

b) высокая толерантность к чужим ошибкам 

c) высокий уровень профессиональной эрудиции 

d) эмпатия 

22. Какой из перечисленных внешних факторов играет самую важную роль в 

интеллектуальном развитии младенца: 

a) психическая стимуляция  

b) питание 

c) правильный физический уход 

d) воспитание родной матерью  

23.  Умственный возраст по Бине определяется на основании … 

a) числа правильных ответов при тестировании  

b) даты рождения 

c) среднего возраста лиц из выборки 

d) расположения результата на кривой распределения интеллекта 

24. Какая из перечисленных черт не является специфичной для творческого 

мышления? 

a) надежность  

b) пластичность 

c) гибкость 

d) оригинальность 

25. Дети, направляющие всю энергию на достижение успеха и избегающие риска 

или высказывания собственного мнения, как правило, характеризуются … 

a)  высоким уровнем интеллекта и низким уровнем творческих способностей  

b) низким уровнем интеллекта и высоким уровнем творческих способностей 
c) низким уровнем интеллекта и творческих способностей высоким уровнем 

интеллекта и творческих способностей 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - ISBN 978-5-4458-8855-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084  

 

Дополнительная литература 

1. Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное 

пособие / Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 64 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-

0367-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868 

2. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся 

высших учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 334 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8332-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

 

Информационно-справочные системы, профессиональные базы данных и 

интернет-ресурсы 

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

http://voppsy.ru. 

2. «Психологический журнал» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

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

3. Все о психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vseopsycho.ru/obshhaya-psihologiya/ 

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

доступа: https://psyera.ru/articles 

5. 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&id=235084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://psychol.ras.ru/08.shtml
http://vseopsycho.ru/obshhaya-psihologiya/
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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) 



39 

 

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. 



 


