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 Паспорт 
фонда оценочных средств

№ Контролируемые
разделы, темы,

модули1

Формируемые
компетенции

(код
компетенции)

Оценочные средства
Количество

тестовых
заданий

Другие оценочные средства
Вид Количест

во
1 Раздел 1. Введение

в психологию
ОК 01, ОК 02, 
ОК 09 30

Доклад 1
1

2 Раздел 2. 
Познавательные 
психические 
процессы

ОК 01, ОК 02, 
ОК 09

3 Раздел 3. 
Личность. 
Индивидуальные 
особенности 
личности

ОК 01, ОК 02, 
ОК 09

1 Диагностическое
задание
Экзамен

1

1

Всего: 4

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы по направлению подготовки 

Код
компетенции

Дисциплины, формируемые
компетенцию

Семестр

1 2 3 4

ОК 01, ОК 02,
ОК 09

ОП.02 – Основы 
психологии

+ +

2



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ЗУН
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в

процессе освоения образовательной программы

1 семестр

1. Фонд тестовых заданий
Тест  промежуточного контроля для оценки сформированности компетенций ОК 01,

ОК 02, ОК 09
Инструкция: В тест – билетах используются задания закрытого типа,  где указывается
номер  задания  и  буква  правильного  варианта.  Каждое  задание  сопровождается
инструкцией «выберите правильный вариант ответа».

1) Психология как самостоятельная наука оформилась:
А) в 40-х гг Х1Х в.;
Б) в 80-х гг Х1Х в.;
В) в 90-х гг Х1Х в.;
Г) в начале ХХ в.

2) Специфика метода наблюдения заключается в
а) создании специальных условий для изучения психики; 
б) изучения причинно-следственных связей; 
в) манипулировании одной или несколькими переменными; 
г) изучении психики в целостности всех ее проявлений.

3) ) Понятие высших психических функций ввел в научный обиход:
а) Л.С. Выготский;
б) А.Н. Леонтьев;
в) А.Р. Лурия;
г) П.Я. Гальперин.

4) Первая в мире научная психологическая лаборатория была основана:
А) в 40-х гг Х1Х в.;
Б) в 80-х гг Х1Х в.;
В) в 90-х гг Х1Х в.;
Г) в начале ХХ в.

5) Зависимость психического процесса от производящих его факторов (биологических или
социальных) определяется принципом:
А) системности;
Б) развития;
В) объективности;
Г) детерминизма.

6)  Поведение  как  предмет  исследования  рассматривается  в  таком  направлении
психологии, как
а) когнитивизм, 
б) психоанализ; 
в) бихевиоризм; 
г) гештальтпсихология
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7)  Осознаваемый  результат,  на  достижение  которого  направлена  деятельность,
называется:
а) мечта
б) мотив
в) цель
г) задача

8) Человек как типичный носитель видов человеческой активности – это:
а) индивид;
б) личность;
в) субъект деятельности;
г) индивидуальность.

9) Системное социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности
и общении, называется:
а) индивидуальностью;
б) индивидом;
в) личностью;
г) субъектом. 

10)Процесс  накопления  личностью  опыта  путем  преобразования  внешних  элементов
предметной деятельности и общения во внутренний план, называется: 
а) труд, 
б) научение, 
в) интериоризация,
г) экстериоризация, 

11) Система устойчивых мотивов и предпочтений личности, ориентирующих динамику ее
развития, задающая главные тенденции ее поведения, - это
а) темперамент;
б) характер;
в) способности;
г) направленность.

12) Активное взаимодействие человека со средой, при котором он достигает сознательно
поставленной цели, является:
а) операцией;
б) деятельностью;
в) действием;
г) умением.

13) Опредмечивание потребности – это акт в котором рождается …
а) мечта
б) мотив
в) цель
г) задача

14) Целостные структуры психики в качестве предмета исследования рассматриваются в
таком направлении как:
а) когнитивизм, 
б) психоанализ; 
в) бихевиоризм; 
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г) гештальтпсихология

15) Основной источник активности личности, внутреннее состояние нужды, выражающее
зависимость от условий существования, - это:
а) установка;
б) притязание;
в) личностный смысл;
г) потребность.

16) Характеристика человека, отражающая его динамические особенности, называется:
а) темперамент;
б) характер;
в) способности;
г) направленность.

17) По А.Н. Леонтьеву, элементом структуры деятельности является:
А) поступок;
Б) действие
В) творчество;
Г) активность

18) Проприоцептивные ощущения связаны с возбуждением рецепторов: 
а) в мозге; 
б) во внутренних органах; 
в) в коже; 
г) в мышцах; 

19) Минимальная величина раздражителя,  вызывающая едва заметное ощущение,  -  это
порог ощущений:
а) нижний абсолютный;
б) дифференциальный;
в) временной;
г) верхний абсолютный

20)  Способность  субъекта  направлять  и  сосредотачивать  внимание  на  нескольких
независимых переменных одновременно – это такой показатель внимания, как:
а) объем;
б) концентрация;
в) распределение;
г) переключение.

21)  Вид  памяти,  основанный  на  установлении  в  запоминаемом  материале  смысловых
связей, - это память:
а) наглядно-образная;
б) логической;
в) эмоциональной;
г) феноменальная

22) Наглядно-образное мышление связано с: 
А) оперированием понятиями;
Б) оперированием представлениями; 
В) рефлексией; 

5



Г) оперированием суждениями; 

23) Центральной единицей языка является:
а) фонема;
б) морфема;
в) слово;
г) высказывание.  

24)В структуру речевого акта не входит:
А) замысел высказывания
Б) внутренняя речь;
В) перекодирование информации;
Г) проговаривание мысли;

25)«Склеивание»  различных  в  повседневной  жизни  не  соединяемых  качеств,  свойств,
частей называется:
а) гиперболизацией;
б) схематизацией;
в) агглютинацией;
г) типизацией.

26) Причиной возникновения произвольного внимания к любому объекту является:
а) постановка цели деятельности;
б) заведенный порядок;
в) новизна раздражителя;
г) эмоциональная значимость объекта. 

27) О распределении внимания свидетельствует:
а) длительность сосредоточения внимания на объекте;
б) сознательный переход с одной деятельности на другую;
в) выполнение нескольких дел одновременно;
г) способность одновременно охватывать взглядом несколько объектов.

28)  В  том,  что  стойкие  переживания  направляют  наше  поведение,  поддерживают  его,
заставляют преодолевать встречающиеся на пути преграды, выражается функция эмоций:
а) экспрессивная;
б) сигнальная;
в) регуляторная;
г) оценочная.

29) Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и особенностей
его личности называется:
а) агнозией;
б) иллюзией;
в) апперцепцией; 
г) представлением.

30) О переключении внимания свидетельствует:
а) длительность сосредоточения внимания на объекте;
б) сознательный переход с одной деятельности на другую;
в) выполнение нескольких дел одновременно;
г) способность одновременно охватывать взглядом несколько объектов.
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Ключи к тесту
Правильные ответы подчеркнуты.

Критерии оценки:
За каждый правильный ответ (соответствующий ключу) начисляется 1балл.
Максимальное количество – 30 баллов, минимальное - 15

Оценки Уровни

Оценка в
баллах

согласно
рейтинг-плану

тестового
контроля

Процент
выполнения
всех заданий

количество
верных
ответов

«отлично»/ «зачтено» Оптимальный 30 86%-100% 26-30
«хорошо»/ «зачтено» Допустимый 20 71%-85% 21-25
«удовлетворительно»/

«зачтено»
Критический 10 55%-70% 16-20

«неудовлетворительно»/
«не зачтено»

Недопустимый 0 Менее 55% 0-15

2. Доклад для  промежуточного контроля для оценки сформированности
компетенции ОК 01; ОК 02; ОК 09.

За  семестр  обучающийся  должен  подготовить  один  доклад,  сопровождаемый
презентацией. 

Темы докладов.
1. Виды деятельности человека.
2. Роль и виды ощущений у человека.
3. Виды и свойства восприятия.
4. Внимание и его психологические свойства.
5. Виды памяти у человека.
6. Воображение и индивидуальное творчество.
7. Психология творческого мышления.
8. Виды и функции речи.
9. Классификация и содержание новейших теорий личности.
10. Культурно-исторический подход к изучению личности.
11. Типы темпераментов, их психологическая характеристика.
12. Психология профессионализма и индивидуальный стиль деятельности.
13. Место характера в общей структуре личности.
14. Современные направления психологических исследований в мире.
15. Функциональная организация мозга и психика.
16. Сознание и деятельность.
17. Современная психология: теория и практика.
18. Метод наблюдения и самонаблюдения в психологии.
19. Эксперимент в психологии, его разновидности, процедура
психологического исследования.
20. Человек как предмет познания (по книге Б.Г. Ананьева)
21. Мотивация достижения.
22. Развитие мотивации и изменение мотивов.
23. Основные направления в исследовании проблем мотивации.
24. Ситуационные детерминанты поведения.
25. Личностная тревожность и мотив достижения.
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26. Помощь и агрессия как мотивы поведения.
27. Восприятие человека человеком.
28. Восприятие времени и личности.
29. Диагностика перцептивных способностей.
30. Учет закономерностей восприятия в деятельности и общении.
31. Память и личность.
32. Забывание: за и против.
33. Эмоции и чувства как ценность.
34. Человеческие эмоции и особенности их проявления.
35. Распознавание эмоций по выражению лица.
36. "Учитесь властвовать собой".
37. Индивидуальность и ее проявления.
38. Психология одаренности.
39. Психология музыкальных способностей.
40. Потребность и способность личности к саморазвитию.
41. Условия психически комфортного и личностно развивающего
общения.
42. Успешное общение и личность.
43. Личность и юмор.
44. Методы самодиагностики и саморазвития.
45. Психологические портреты в художественной литературе.
46. Личность в меняющемся мире.
47. Психология привязанностей.
48. Психология половых различий.
49. Психология материнства и отцовства.
50. Психология управленческой деятельности.
51. Психика и отражение.
52. Предмет психологии и задачи психологической науки и практики.
53. Сознание и бессознательное.
54. Методы психологии. Классификация методов психологии.
55. Взаимосвязь физиологических и психологических явлений.
56. Мотивы и цели деятельности.
57. Основные этапы развития психики в филогенезе.
58. Деятельность внешняя и внутренняя.
59. Формирование высших психических функций.
60. З.Фрейд о природе бессознательного и его отношении к сознанию.

Критерии оценки:
Устанавливаются  c учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине и выражаются в
баллах.
Максимальная оценка за доклад 70 баллов, минимальное - 40.

Алгоритм оценивания Оценка в
баллах

Содержание доклада
Соответствие содержания заявленной теме/есть небольшие отступления 10-6
Полнота информации (полностью/не полностью/не соответствует) 10-6
Презентация выполнена в соответствии с требованиями:
шрифт не менее 20 5-3
на слайде только основная информация 5-3
слайды (цветовое оформление) удобны для восприятия 5-3
наличие схем, рисунков, фото 5-3
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Исполнение доклада:
Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 
общение с аудиторией

10-6

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы) (уверенно на все 
вопросы/уверенно не на все вопросы/неуверенно на все вопросы/не 
отвечает)

10-6

Применяемая литература (достаточно (5-4)/недостаточно (3-2) 
/минимально (1))

10-6

Итого 70
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2 семестр
1.Форма для оценки диагностического задания

Диагностическое задание для оценки сформированности компетенций ОК 01, ОК 02,
ОК 09

Диагностика особенностей личностного развития студентов
Цели:
1. Формирование целостности и единства теоретических суждений и практических

проявлений изучаемых феноменов.
2. Выработка  профессионального  мышления  путём  овладения  когнитивными

структурами анализа психологической реальности.
3. Пробуждение  профессионального  интереса  к  самопознанию  собственной

уникальности и познанию уникальности другого.
4. Формирование культуры исследовательской деятельности.

Предлагаемые в настоящем разделе методики содержат все необходимые указания
по применению, инструкции, алгоритм обработки и оценки результатов исследования, а
также  ссылки  на  источники,  в  которых  обоснована  их  валидность,  надёжность  и
прогностическая ценность.

1. Диагностика характеристик темперамента.
Студентам  предлагается  ответить  на  вопросы,  отметив  знаком  +  или  -  номер

соответствующего  вопроса,  после  чего  проводится  обработка  полученных результатов,
используя   опросник  Г.Айзенка  (см.:  Батюта  М.Б.,  Сидорина  Е.В.  Психологический
практикум: Темперамент, Характер,  Воля. Учебно-методическое пособие. Н. Новгород:
Изд-во  НГПУ. – 2010. -  39 с.), проанализировать полученные данные.

Личностный опросник Г. Айзенка
Инструкция: Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на

выявление  вашего  обычного  способа  поведения.  Постарайтесь  представить  типичны
ситуации и дайте первый «естественный» ответ, который придет вам в голову. Если вы
согласны с утверждением, поставьте рядом с его номером знак + (да), если нет — знак —
(нет).

Стимульный материал к Личностному опроснику:
1.Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас?
2.Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-нибудь хочется, а вы не знаете
что?
3.Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман?
4.Чувствуете  ли  вы  себя  иногда  счастливым,  а  иногда  печальным  без  какой-либо
причины?
5.Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в компании?
6.Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, что вам приказывали?
7.Бывает ли у вас иногда дурное настроение?
8.Когда  вас  втягивают  в  ссору,  предпочитаете  ли  вы  отмолчаться,  надеясь,  что  все
обойдется?
9.Легко ли вы поддаетесь переменам настроения?
10.Нравится ли вам находиться среди людей?
11.Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог?
12.Упрямитесь ли вы иногда?
13.Могли бы вы назвать себя бесчестным?
14.Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно?
15.Предпочитаете ли вы работать в одиночестве?
16.Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьезной причины?
17.Вы по натуре живой человек?
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18.Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками?
19.Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя «сытым по горло»?
20.Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, кроме повседневной?
21.Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь сосредоточиться на чем-то?
22.Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами?
23.Часто ли вы бываете погружены в свои мысли?
24.Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков?
25.Нравятся ли вам первоапрельские шутки?
26.Часто ли вы думаете о своей работе?
27.Очень ли вы любите вкусно поесть?
28.Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, чтобы выговориться, когда вы
раздражены?
29.Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь, когда вы нуждаетесь
в деньгах?
30.Хвастаетесь ли вы иногда?
31.Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам?
32.Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на скучную вечеринку?
33.Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не можете долго усидеть на месте?
34.Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше чем следовало бы?
35.Бывают ли у вас головокружения?
36.Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения?
37.Справляетесь  ли  вы  с  делом лучше,  обдумав  его  самостоятельно,  а  не  обсуждая  с
другими?
38.Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не делали никакой тяжелой работы?
39.Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, чтобы все было именно так,
как нужно?
40.Беспокоят ли вас ваши нервы?
41.Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действовать?
42.Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сделать сегодня?
43.Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю?
44.При знакомстве вы обычно первыми проявляете инициативу?
45.Бывают ли у вас сильные головные боли?
46.Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и придет в норму?
47.Трудно ли вам заснуть ночью?
48.Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни?
49.Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову?
50.Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза?
51.Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей?
52.Часто ли с вами случаются неприятности?
53.Любите ли вы рассказывать истории друзьям?
54.Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать?
55.Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше вас по положению?
56.Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете тем не менее, что стоит еще что-
либо предпринять?
57.Часто ли у вас сосет под ложечкой перед важным делом?

Обработка результатов:  
Экстраверсия - интроверсия:
•«да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;
•«нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная нестабильность): «да» (+): 2, 4,
7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.
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«Шкала лжи»: «да» (+): 6, 24, 36; «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54.
Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл.
Интерпретация  результатов.  При  анализе  результатов  следует  придерживаться
следующих ориентиров.
Экстраверсия - интроверсия:
•больше 19 - яркий экстраверт,
•больше 15 - экстраверт,
•больше 12 - склонность к экстраверсии,
•12 - среднее значение,
•меньше 12 - склонность к интроверсии,
•меньше 9 - интроверт,
•меньше 5 - глубокий интроверт.
Нейротизм:
•больше 19 - очень высокий уровень нейротизма,
•больше 13 - высокий уровень нейротизма,
•9 - 13 - среднее значение,
•меньше 9 - низкий уровень нейротизма.
Ложь:
•больше  4  -  неискренность  в  ответах,  свидетельствующая  также  о  некоторой
демонстративности  поведения  и  ориентированности  испытуемого  на  социальное
одобрение,
•меньше 4 - норма.

Описание шкал 
Экстраверсия — интроверсия 
Характеризуя  типичного  экстраверта,  автор  отмечает  его  общительность  и

обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он
действует  под  влиянием  момента,  ипульсивен,  вспыльчив,  беззаботен,  оптимистичен,
добродушен,  весел.  Предпочитает  движение  и  действие,  имеет  тенденцию  к
агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным
поступкам. На него не всегда можно положиться.

Типичный  интроверт  —  это  спокойный,  застенчивый,  интроективный  человек,
склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и
обдумывает  свои  действия  заранее,  не  доверяет  внезапным  побуждениям  серьезно
относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его
нелегко  вывести  из  себя.  Обладает  пессимистичностью,  высоко  ценит  нравственные
нормы.

Нейротизм
Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная

стабильность  или  нестабильность).  Нейротизм,  по  некоторым  данным,  связан  с
показателями  лабильности  нервной  системы.  Эмоциональная  устойчивость  —  черта,
выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в
обычных  и  стрессовых  ситуациях.  Характеризуется  зрелостью,  отличной  адаптацией,
отсутствием большой напряженности,  беспокойства,  а также склонностью к лидерству,
общительности.  Нейротизм  выражается  в  чрезвычайной  нервности,  неустойчивости,
плохой  адаптации,  склонности  к  быстрой  смене  настроений  (лабильности),  чувстве
виновности  и  беспокойства,  озабоченности,  депрессивных  реакциях,  рассеянности
внимания,  неустойчивости  в  стрессовых  ситуациях.  Нейротизму  соответствует
эмоциональность,  импульсивность;  неровность  в  контактах  с  людьми,  изменчивость
интересов,  неуверенность  в  себе,  выраженная  чувствительность,  впечатлительность,
склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно
сильными реакциями  по  отношению  к  вызывающим их  стимулам.  У  лиц с  высокими
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показателями  по  шкале  нейротизма  в  неблагоприятных  стрессовых  ситуациях  может
развиться невроз.

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма осуществляется
при помощи системы координат. Интерпретация полученных результатов проводится на
основе  психологических  характеристик  личности,  соответствующих  тому  или  иному
квадрату  координатной  модели  с  учетом  степени  выраженности  индивидуально-
психологических свойств и степени достоверности полученных данных.

Сангвиник = стабильный + экстравертированный
Флегматик = стабильный + интровертированный
Меланхолик = нестабильный + интровертированный
Холерик = нестабильный + экстравертированный

Задание  2. Обобщите  особенности  типов  темперамента,  представив  их  в  виде
таблицы.  При заполнении использовать  символы (+,-,)  и  слова,  обозначающие степень
выраженности свойства (низкая, повышенная, быстрый и т.п.).
№ Свойства типов темперамента Холерик Сангвин

ик
Флегмати
к

Меланхоли
к

1. Сила-слабость
2. Уравновешенность-

неуравновешенность
3. Подвижность-инертность
4. Сензитивность
5. Активность
6. Реактивность
7. Соотношение  реактивности  и

активности
8. Темп реакций
9. Экстраверсия-интроверсия
10. Пластичность- ригидность

2. Диагностика характера человека
Определить  выраженность  акцентуаций  своего  характера  по  опроснику

К.Леонгарда (см.: Батюта М.Б., Сидорина Е.В. Психологический практикум: Темперамент,
Характер,  Воля. Учебно-методическое пособие. Н. Новгород: Изд-во  НГПУ. – 2010. -  39
с.), проанализировать полученные результаты. Выделить ведущие черты своего характера
и соотнести их с собственным типом темперамента.  Составить задачи саморазвития на
основе полученных результатов.

Инструкция: "Вам будут предложены утверждения, касающиеся Вашего 
характера. Если Вы согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте знак "+" 
(да), если нет – знак "-" (нет). Над вопросами долго не думайте, правильных и 
неправильных ответов нет". 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК (опросник К. Леонгарда) 
Бланк тестируемого ________________ 

1. У Вас чаще -веселое и беззаботное настроение? 
2. Вы чувствительны к оскорблениям? 
3. Бывает ли так, что у Вас на глаза наворачиваются слезы в кино, театре, в беседе и т.п.? 
4. Сделав что-то, Вы сомневаетесь, все ли сделано правильно, и не успокаиваетесь до тех 
пор, пока не убедитесь еще раз в том, что все сделано правильно? 
5. В детстве Вы были так же смелы, как и Ваши сверстники? 
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6. Часто ли у Вас резко меняется настроение от состояния безграничного ликования до 
отвращения к жизни, к себе? 
7. Являетесь ли Вы обычно центром внимания в обществе, компании? 
8. Бывает ли так, что Вы беспричинно находитесь в таком ворчливом настроении, что с 
Вами лучше не разговаривать? 
9. Вы серьезный человек? 
10. Способны ли Вы восторгаться, восхищаться чем-то? 
11. Предприимчивы ли Вы? 
12. Вы быстро забываете, если Вас кто-то обидел? 
13. Мягкосердечны ли Вы? 
14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли Вы, проводя рукой по щели ящика, 
что письмо полностью упало в него? 
15. Стремитесь ли Вы всегда считаться в числе лучших работников? 
16. Бывало ли Вам страшно в детстве во время грозы или при встрече с незнакомой 
собакой (а может быть, такое чувство бывает и теперь, в зрелом возрасте)? 
17. Стремитесь ли Вы во всем и всюду соблюдать порядок? 
18. Зависит ли Ваше настроение от внешних факторов? 
19. Любят ли Вас Ваши знакомые? 
20. Часто ли у Вас бывает чувство внутреннего беспокойства, ощущение возможной беды,
неприятности? 
21. У Вас часто несколько подавленное настроение? 
22. Бывали ли у Вас хотя бы один раз истерика или нервный 
срыв? 
23. Трудно ли Вам долго усидеть на одном месте? 
24. Если по отношению к Вам несправедливо поступили, энергично ли Вы отстаиваете 
свои интересы? 
25. Можете ли Вы зарезать курицу или овцу? 
26. Раздражает ли Вас, если дома занавес или скатерть висят неровно, или Вы сразу же 
стараетесь поправить их? 
27. Вы в детстве боялись оставаться один в доме? 
28. Часто ли у Вас бывают колебания настроения? 
29. Всегда ли Вы стремитесь быть достаточно сильным работником в своей профессии? 
30. Быстро ли Вы начинаете сердиться или впадать в гнев? 
31. Можете ли Вы быть абсолютно, беззаботно веселым? 
32. Бывает ли так, что ощущение безграничного счастья буквально пронизывает Вас? 
33. Как вы думаете, получился бы из Вас ведущий в юмористическом спектакле? 
34. Вы обычно высказываете свое мнение людям достаточно откровенно, прямо и 
недвусмысленно? 
35. Вам трудно переносить вид крови? Не вызывает ли это у Вас неприятных ощущений? 
36. Вы любите работу с высокой личной ответственностью? 
37. Склонны ли Вы выступать в защиту лиц, по отношению к которым поступили 
несправедливо? 
38. В темный подвал Вам трудно, страшно спускаться? 
39. Предпочитаете ли Вы работу такой, где действовать надо быстро, но требования к 
качеству выполнения невысоки? 
40. Общительны ли Вы? 
41. В школе Вы охотно декламировали стихи? 
42. Убегали ли Вы в детстве из дома? 
43. Кажется ли Вам жизнь трудной? 
44. Бывает ли так, что после конфликта, обиды Вы были до того расстроены, что идти на 
работу казалось невыносимым? 
45. Можно ли сказать, что при неудаче Вы не теряете чувства юмора? 
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46. Предприняли бы Вы первые шаги к примирению, если Вас кто-то обидел? 
47. Вы очень любите животных? 
48. Возвращаетесь ли Вы убедиться, что оставили дом или рабочее место в таком 
состоянии, что там ничего не случится? 
49. Преследует ли Вас иногда неясная мысль, что с Вами и Вашими близкими может 
случиться что-то страшное? 
50. Считаете ли Вы, что Ваше настроение очень изменчиво? 
51. Трудно ли Вам докладывать (выступать на сцене) перед большим количеством людей?
52. Вы можете ударить обидчика, если он Вас оскорбит? 
53. У Вас очень велика потребность в общении с другими людьми? 
54. Вы относитесь к тем, кто при каких-либо разочарованиях впадает в глубокое 
отчаяние? 
55. Вам нравится работа, требующая энергичной организаторской деятельности? 
56. Настойчиво ли Вы добиваетесь намеченной цели, если на пути к ней приходится 
преодолевать массу препятствий? 
57. Может ли трагический фильм взволновать Вас так, что на глазах выступают слезы? 
58. Часто ли бывает Вам трудно уснуть из-за того, что проблемы прожитого дня или 
будущего все время крутятся в Ваших мыслях? 
59. В школе Вы иногда подсказывали своим товарищам или давали списывать? 
60. Потребуется ли Вам большое напряжение воли, чтобы пройти одному через 
кладбище? 
61. Тщательно ли Вы следите за тем, чтобы каждая вещь в вашей квартире была всегда на 
одном и том же месте? 
62. Бывает ли так, что будучи перед сном в хорошем настроении, Вы на следующий день 
встаете в подавленном, длящемся несколько часов? 
63. Легко ли Вы привыкаете к новым ситуациям? 
64. Бывают ли у Вас головные боли? 
65. Вы часто смеетесь? 
66. Можете ли Вы быть приветливым даже с тем, кого Вы явно не цените, не любите, не 
уважаете? 
67. Вы подвижный человек? 
68. Вы очень переживаете из-за несправедливости? 
69. Вы настолько любите природу, что можете назвать ее другом? 
70. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли Вы, закрыт ли газ, погашен ли свет, 
заперты ли двери? 
71. Вы очень боязливы? 
72. Изменяется ли ваше настроение при приеме алкоголя? 
73. В Вашей молодости Вы охотно участвовали в кружке художественной 
самодеятельности? 
74. Вы расцениваете жизнь несколько пессимистически, без ожидания радости? 
75. Часто ли Вас тянет путешествовать? 
76. Может ли Ваше настроение измениться так резко, что состояние радости вдруг 
сменяется угрюмым и подавленным? 
77. Легко ли Вам поднять настроение друзей в компании? 
78. Долго ли Вы переживаете обиду? 
79. Долго ли Вы переживаете горести других людей? 
80. Часто ли, будучи школьником. Вы переписывали страницу в Вашей тетради, если 
случайно оставили в ней кляксу? 
81. Относитесь ли Вы к людям скорее с недоверием и осторожностью, чем с 
доверчивостью? 
82. Часто ли Вы видите страшные сны? 
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83. Бывает ли, что Вы остерегаетесь того, что броситесь под колеса проходящего поезда 
или, стоя у окна многоэтажного дома, остерегаетесь того, что можете внезапно выпасть из
окна? 
84. В веселой компании Вы обычно веселы? 
85. Способны ли Вы отвлечься от трудных проблем, требующих решения? 
86. Вы становитесь менее сдержанным и чувствуете себя более свободно, приняв 
алкоголь? 
87. В беседе Вы скудны на слова? 
88. Если бы Вам необходимо играть на сцене. Вы смогли бы войти в роль, чтобы позабыть
о том, что это только игра?
При подсчете баллов на каждой шкале опросника Леонгарда для стандартизации 
результатов значение каждой шкалы умножается на определенное число. Это указано в 
ключе к методике. Акцентуированные личности не являются патологическими. Они 
характеризуются выделением ярких черт характера. 
КЛЮЧ 
1. ГипертимныехЗ (умножить на 3) + 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77 
2. Возбудимые х2 + : 2,15,24,34,37,56,68,78,81, -: 12,46, 59 
3. Эмотивные х3 + : 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79, -: 25 
4. Педантичные х2+:4,14,17,26,39,48,58,61,70,80,83,- :36 
5. Тревожные х3 +: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82, -: 5 
6. Циклотивные х3 + : 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84, -: нет 
7. Демонстративные х2 + : 7, 19, 22, 29,41,44, 63, 66, 73, 85, 88,-: 51 
8. Неуравновешенные х3 +: 8,20,30,42,52,64,74,86, -: нет 
9. Дистимные х3 + : 9, 21, 43, 75, 87, - : 31, 53, 65 
10. Экзальтированные х6 + : 10, 32, 54, 76, -: нет 
ОПИСАНИЕ АКЦЕНТУАЦИЙ ПО К.ЛЕОНГАРДУ 
1. Демонстративный тип. Высокие оценки по этой шкале говорят о повышенной 
способности к вытеснению, демонстра-тивности поведения. 
2. Педантичный тип. Высокие оценки говорят о ригидности, инертности психических 
процессов, о долгом переживании травмирующих событий. 
3. Застревающий тип. Основная черта этого типа – чрезмерная стойкость аффекта со 
склонностью к формированию сверхценных идей. 
4. Возбудимый тип. Таким людям свойственна повышенная импульсивность, ослабление 
контроля над влечениями и обсуждениями. 
5. Гипертимический тип. Высокие оценки говорят о постоянном повышенном фоне 
настроения в сочетании с жаждой деятельности, высокой активностью, 
предприимчивостью. 
6. Дистимический тип. Этот тип является противоположным предыдущему, 
характеризуется сниженным настроением, фиксацией на мрачных сторонах жизни, 
идеомоторной заторможенностью. 
7. Тревожно-боязливый тип. Основная черта–склонность к страхам, повышенная робость 
и пугливость, высокий уровень тревожности. 
8. Циклотимический тип. Людям с высокими оценками по этой шкале соответствует 
смена гипертимических и дистимических фаз. 
9. Аффективно-экзальтированный тип. Лицам этого типа свойственен большой диапазон 
эмоциональных состояний, они легко приходят в восторг от радостных событий и в 
полное отчаяние от печальных. 
10. Эмотивный тип. Это чувствительные и впечатлительные люди, отличаются глубиной 
переживаний в области тонких эмоций в духовной жизни человека. 
3.Диагностика самооценки личности 
Методика С.А. Будасси позволяет проводить количественное исследование самооценки
личности, то есть ее измерение. В основе данной методики лежит способ ранжирования.
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Инструкция. Вам предлагается список из 48 слов, обозначающих свойства личности, из
которых Вам необходимо выбрать 20, в наибольшей степени характеризующих эталонную
личность (назовем ее «мой идеал») в Вашем преставлении. Естественно, что в этом ряду
могут найти место и негативные качества.

Текст методики

1. Аккуратность 17. Легковерие 33. Педантичность

2. Беспечность 18. Медлительность 34. Радушие

3. Вдумчивость 19. Мечтательность 35. Развязность

4. Восприимчивость 20. Мнительность 36. Рассудительность

5. Вспыльчивость 21. Мстительность 37. Самокритичность

6. Гордость 22. Надежность 38. Сдержанность

7. Грубость 23. Настойчивость 39. Справедливость

8. Гуманность 24. Нежность 40. Сострадание

9. Доброта 25. Нерешительность 41. Стыдливость

10. Жизнерадостность 26. Несдержанность 42. Практичность

11. Заботливость 27. Обаяние 43. Трудолюбие

12. Завистливость 28. Обидчивость 44. Трусость

13.Застенчивость 29. Осторожность 45. Убежденность

14. Злопамятность 30. Отзывчивость 46. Увлеченность

15. Искренность 31. Подозрительность 47. Черствость

16. Капризность 32. Принципиальность 48. Эгоизм

Из двадцати отобранных свойств личности Вам необходимо построить эталонный ряд d1 в
протоколе  исследования,  где  на  первых  позициях  располагаются  наиболее  важные,  с
Вашей  точки  зрения,  положительные  свойства  личности,  а  последними  -  наименее
желательные,  отрицательные  (20-й  ранг  -  наиболее  привлекательное  качество,  19-й  -
менее и т.  д.  вплоть до 1 ранга).  Следите,  чтобы ни одна оценка-ранг не  повторялась
дважды.

Протокол исследования

Номер ранга 
эталона d1

Свойства личности
Номер
ранга 

субъекта d2

Разность 
рангов D

Квадрат разности
рангов d2

Σ d2 =

Из отобранных Вами ранее свойств личности постройте субъективный ряд d2, в котором
расположите данные свойства по мере убывания их выраженности у Вас лично (20-й ранг
- качество, присущее Вам в наибольшей степени, 19-й - качество, характерное для Вас
несколько меньше, чем первое, и т. д.). Результат занесите в протокол исследования.

Обработка результатов
Цель  обработки  результатов  -  определение  связи  между  ранговыми оценками  качеств
личности,  входящими  в  представления  «Я  идеальное»  и  «Я  реальное».  Мера  связи
устанавливается  с  помощью  коэффициента  ранговой  корреляции.  Чтобы  высчитать
коэффициент, необходимо вначале найти разность рангов d1 - d2 по каждому качеству и
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занести  полученный  результат  в  колонку  d  в  протокол  исследования.  Затем  каждое
полученное значение разности рангов d возвести в квадрат (d1 - d2)2 и записать результат в
колонке d2.  Подсчитайте  общую сумму квадратов  разности  рангов  Σ d2 и  внесите  ее  в
формулу  r  =  l  -  0,00075  x  Σ  d2, где  r  -  коэффициент  корреляции  (показатель  уровня
самооценки личности).

Интерпретация результатов
Коэффициент ранговой корреляции r может находиться в интервале от -1 до + 1. Если
полученный  коэффициент  составляет  не  менее  -0,37  и  не  более  +0,37  (при  уровне
достоверности равном 0,05), то это указывает на слабую незначительную связь (или ее
отсутствие)  между представлениями человека  о  качествах  своего идеала  и  о  реальных
качествах.  Такой  показатель  может  быть  обусловлен  и  несоблюдением  испытуемым
инструкции,  но  если  она  выполнялась,  то  низкие  показатели  означают  нечеткое  и
недифференцированное  представление  человеком о  своем идеальном  Я и  Я реальном.
Значение  коэффициента  корреляции от  +0,38 до +1 -  свидетельство наличия  значимой
положительной  связи  между  Я  идеальным  и  Я  реальным.  Это  можно  трактовать  как
проявление  адекватной  самооценки  или,  при  г  от  +0,39  до  +0,89,  как  тенденция  к
завышению.  Значения  же  от  + 0,9  до  +1  часто  выражают  неадекватно
завышенноесамооценивание. Значение коэффициента корреляции в интервале от -0,38 до -
1 говорит о наличии значимой отрицательной связи междуЯ идеальным и Я реальным
(отражает несоответствие или расхождение представлений человека о том, каким он хочет
быть, и тем, какой он в реальности). Это несоответствие предлагается интерпретировать
как  заниженную  самооценку.  Чем  ближе  коэффициент  к  -1,  тем  больше  степень
несоответствия. 
В  предложенной  методике  исследования  самооценки  ее  уровень  и  адекватность
определяются как отношение между Я идеальным и Я реальным. Представления человека
о  самом  себе,  как  правило,  кажутся  ему  убедительными  независимо  от  того,
основываются ли они на объективном знании или на субъективном мнении, являются ли
они  истинными  или  ложными.  Качества,  которые  человек  приписывает  самому  себе,
далеко не всегда адекватны. Процесс самооценивания может происходить двумя путями:
1)  путем сопоставления  уровня своих притязаний с  объективными результатами своей
деятельности и 2) путем сравнения себя с другими людьми. Однако независимо от того,
лежат ли в основе самооценки собственные суждения человека о себе или интерпретации
суждений  других  людей,  индивидуальные  идеалы  или  культурно-заданные  стандарты,
самооценка  всегда  носит  субъективный  характер;  при  этом  ее  показателями  могут
выступать адекватность и уровень. 
Адекватность самооценивания выражает степень соответствия представлений человека о
себе  объективным  основаниям  этих  представлений.  Уровень  самооценки  выражает
степень  реальных  и  идеальных,  или  желаемых,  представлений  о  себе.  Адекватную
самооценку (с тенденцией к завышению) можно приравнять к позитивному отношению к
себе,  к самоуважению, принятию себя, ощущению собственной полноценности. Низкая
самооценка  (с  тенденцией  к  занижению),  наоборот,  может быть  связана  с  негативным
отношением к себе, неприятием себя, ощущением собственной неполноценности. 
В  процессе  формирования  Самооценки  важную  роль  играет  сопоставление  образов
реального Я и Я идеального.  Поэтому тот,  кто  достигает  в  реальности характеристик,
соответствующих  идеалу,  будет  иметь  высокую  самооценку.  Если  же  человек
«эффективно» рефлексирует разрыв между этими характеристиками и реальностью своих
достижений, его самооценка, по всей вероятности, будет низкой. 
Самооценка и отношение человека к себе тесно связаны с уровнем притязаний, мотиваций
и  эмоциональными  особенностями  личности.  От  самооценки  зависит  интерпретация
приобретенного опыта и ожидания человека относительно самого себя и других людей.
Отчет по результатам исследования особенностей самооценки
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Проинтерпретируйте  индивидуальные  результаты  исследования
особенностей самооценки, используя для этого таблицу.

Индивидуальные результаты исследования особенностей самооценки

Уровни выраженности
показателей самооценки

Проявления самооценки

в
обыденном
поведении

в общении в
студенческой

группе
(трудовом

коллективе)

в учебной
(профессиональной)

деятельности

От 4 - 1,0 до
+ 0,85

Самооценка высокая 
Неадекватная

От + 0,84 до
+ 0,53

Самооценка высокая  
Адекватная

От + 0,52 до
-0,1

Самооценка 
средняя Адекватная

От -0,09 до -
0,32

Самооценка низкая  
Адекватная

От -0,33 до -
1,0

Самооценка низкая  
Неадекватная

Характеристика поведения личности в зависимости от ее самооценки
Люди  с  завышенной  самооценкой  гипертрофированно  оценивают  свои  достоинства,
ставят перед собой более высокие цели, чем те, которые они могут реально достигнуть, у
них  высокий  уровень  притязаний,  не  соответствующий  их  реальным  возможностям.
Здоровые  качества  личности:  достоинство,  гордость,  самоюбие  -  перерождаются  в
высокомерие, тщеславие, эгоцентризм. Неадекватная самооценка своих возможностей и
завышенный уровень притязаний обуславливают чрезмерную самоуверенность. Развитие
излишней  самоуверенности  может  выступать  следствием  соответствующего  стиля
воспитания  в  семье  и  школе.  Незаслуженные  похвалы  и  поощрения  способствуют
формированию  у  такого  человека  сознания  исключительности,  искаженного
представления  о  собственных  возможностях,  необъективной  оценки  результатов  своей
деятельности. Самоуверенные люди не склонны к самоанализу. Вкупе с некритичностью
мышления,  недисциплинированностью,  отсутствием  необходимого  самоконтроля  это
ведет  к  принятию  ошибочных  решений  и  осуществлению  рисковых  поступков.
Дальнейшая  утрата  чувства  необходимой  осторожности  отрицательно  влияет  на
безопасность, надежность и эффективность всей жизнедеятельности человека. Отсутствие
или  недостаточная  потребность  в  самосовершенствовании  затрудняет  включение  их  в
процесс самовоспитания. 
Люди с заниженной самооценкой обычно ставят перед собой более низкие цели, чем те,
которые могут достигнуть, преувеличивая значение неудач. При заниженной самооценке
человек  характеризуется  другой  крайностью,  противоположной  самоуверенности,  -
чрезмерной  неуверенностью  в  себе.  Неуверенность,  часто  объективно  необоснованная,
является устойчивым качеством личности и ведет к формированию у человека таких черт,
как смирение, пассивность, «комплекс неполноценности». Это отражается и во внешнем
виде человека: голова втянута в плечи, походка нерешительная, он хмур, неулыбчив. 
Окружающие иногда принимают такого человека за сердитого,  злого,  неконтактного и
следствием этого становится изоляция от людей, одиночество. 
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Развитию  неуверенности  в  себе  могут  способствовать  и  некоторые  субъективные
факторы: тип высшей нервной деятельности, черты темперамента и т. д. 
Например,  неуверенность  выступает  в  качестве  одной  из  характеристик  тревожности.
Преодоление  неуверенности  через  процесс  самовоспитания  затруднено  из-за  неверия
человека в свои возможности, перспективы и конечный результат. 
Наиболее  благоприятна  адекватная  самооценка,  предполагающая  равное  признание
человеком как своих достоинств, так и недостатков. В основе оптимальной самооценки,
выражающейся  через  положительное  свойство  личности  -  уверенность,  лежат
необходимый опыт и соответствующие знания.  Уверенность в себе позволяет человеку
регулировать  уровень  притязаний  и  правильно  оценивать  собственные  возможности
применительно  к  различным  жизненным  ситуациям.  Уверенного  человека  отличают
решительность,  твердость,  умение  находить  и  принимать  логические  решения,
последовательно их реализовывать. 
Уверенный  человек  критически  относится  к  допущенным  ошибкам,  анализируя  их
причины, с тем, чтобы не повторить их вновь. Отсюда вывод: надо стремиться развивать у
себя адекватную самооценку на основе самопознания. 
Познав и оценив себя, человек может более сознательно, а не стихийно управлять своим
поведением и заниматься самовоспитанием.

Критерии и процедура оценивания. Шкала оценки.
Алгоритм оценивания дисгностического задания построен в соответствии с критериями:
степень полноты изложения; качество анализа информации; степень адекватности
(правильности) использования информации.
Максимальное количество баллов – 70, минимальное - 45
№ Оцениваемый

индикатор
Критерий 
оценки

Показатели выполнения Оценка
в баллах

1. Знает: 
методы 
анализа 
педагогическ
ой ситуации, 
профессиона
льной 
рефлексии

Степень
полноты
изложени
я

Указаны все основные существенные факторы,
влияющие  на  развитие   детей  и  подростков,
способные вызвать проблемы развития

30

Указаны  в  основном  существенные  факторы,
влияющие  на  развитие   детей  и  подростков,
способные вызвать проблемы развития

25

Перечислены единичные факторы, влияющие на
развитие   детей  и  подростков,  способные
вызвать проблемы развития

20

Не  представлены  или  представлены  не  верно
факторы,  влияющие  на  развитие   детей  и
подростков,  способные  вызвать  проблемы
развития

0

2 Знает: 
методы 
анализа 
педагогическ
ой ситуации, 
профессиона
льной 
рефлексии

Качество 
анализа 
информац
ии

 Правильно  и  полно  проанализированы
возможные  последствия  влияния  каждого
фактора

30

Отдельные недостатки в правильности и 
полноте  анализа возможных последствий 
влияния факторов, способных вызвать 
проблемы развития детей и подростков

25

Существенные недочеты в правильности и 
полноте  анализа возможных последствий 
влияния факторов, способных вызвать 
проблемы развития детей и подростков

20

Нет анализа возможных последствий влияния 0

20



факторов, способных вызвать проблемы 
развития детей и подростков или он содержит 
существенные ошибки

3 Умеет: 
соотносить 
методы 
анализа 
педагогическ
ой ситуации, 
профессиона
льной 
рефлексии со 
специальным
и научными 
знаниями

Степень
адекватно
сти
(правильн
ости)
использов
ания
информац
ии

Информация   о  факторах,  влияющих  на
развитие   детей  и  подростков,  адекватно
связана  с  мерами  профилактики  проблем
детского развития

10

Не вся информация  о факторах, влияющих на 
развитие  детей и подростков, использована и 
адекватно связана с мерами профилактики 
проблем детского развития

7

Информация  о факторах, влияющих на 
развитие  детей и подростков, частично  связана 
и соотносится с мерами профилактики проблем 
детского развития

5

Информация  о факторах, влияющих на 
развитие  детей и подростков, не соотносится 
или неверно соотносится  с мерами 
профилактики проблем детского развития

0

Экзамен
Форма для оценки качества подготовки обучающегося на экзамене для оценки

сформированности компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 09
Вопросы и задания к экзамену.

1. Современная психология, ее определение, задачи и место в системе наук. Психика
как  предмет  психологии.  Житейская  и  научная  психология.  Основные  направления
психологической науки. Междисциплинарные связи психологии с другими науками.

2. Методы  изучения  психики,  их  классификация.  Основные  требования  к
психологическому исследованию, принципы его построения.

3. Понятие психики. Психическое отражение, условия его возникновения и основные
характеристики  психического  отражения.  Различия  психики  животных  и  сознания
человека.

4. Сознание  как  высший  уровень  психического  отражения.  Структура  сознания  и
основные его характеристики. Возникновение и развитие сознания в филогенезе. Теория
Л.С. Выготского о развитии высших психических функций. Значение деятельности и речи
в происхождении сознания человека.

5. Бессознательное и основные формы его проявления (неосознаваемые механизмы
сознательных  действий,  неосознаваемые  побудители  сознательных  действий,
надсознательные процессы). Взаимосвязь сознания и бессознательного. Психологические
защиты как проявление бессознательного.

6. Феномен человека в психологии. Соотношение понятий: человек, индивид, личность,
индивидуальность, субъект. Биологическое и социальное в структуре личности. 

7.  Понятие  личности  в  психологии.  Основные  подходы  к  пониманию  личности  в
психологической науке (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология).

8.  Мотивационно-потребностная  сфера  личности.  Понятие  о  потребностях  как
источнике  активности.  Классификация  и  виды  потребностей.  Определение  понятия
мотива  и  мотивации.  Виды  мотивов.  Понятия  «иерархия  мотивов»  и  «соподчинение
мотивов».

9.  Направленность  личности.  Структура  направленности.  Виды  направленности  (на
себя, на других, на задачу). Направленность и характер личности. Ценностные ориентации
личности. Роль направленности личности в трудовой и учебной деятельности.
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10. Самосознание  личности.  Основные  составляющие  самосознания  личности:
когнитивная,  эмоциональная,  поведенческая.  «Я-концепция»,  образ  Я.  Самооценка,  ее
виды,  основные  механизмы  ее  формирования.  Влияние  самооценки  на  деятельность  и
поведение человека. Методы исследования самосознания.

11. Понятие о деятельности и ее целях. Строение деятельности: действия, операции,
навыки,  движения.  Управление  действием  и  его  контроль.  Внутренняя  и  внешняя
деятельность. Понятия интериоризации и экстериоризации. Основные виды деятельности:
игра, учение, труд. Роль деятельности в развитии человека как личности.

12. Понятие  о  темпераменте.  Основные  подходы  в  понимании  темперамента  в
психологии. Роль наследственности и среды в проявлении темперамента.  Воспитание и
темперамент. 

13. Типы  темперамента  и  их  психологическая  характеристика.  Круг  психических
свойств,  характеризующих  темперамент.  Роль  темперамента  в  трудовой  и  учебной
деятельности. Понятие индивидуального стиля деятельности.

14. Характер.  Основные  подходы  к  пониманию  характера  в  психологии.  Черты
характера и отношения личности. Структура и основные группы черт характера. Свойства
характера:  целостность,  глубина,  активность,  сила,  устойчивость.  Характер  и
направленность личности.

15. Физиологические основы характера. Характер и темперамент. Формирование черт
характера.  Характер  как  результат  воспитания  и  отражения  отношений  человека  с
социальной средой. Характер и деятельность.

16. Способности.  Основные  подходы  к  пониманию  способностей  в  психологии.
Качественная и количественная характеристика способностей. Возможность компенсации
способностей.  Структура способностей:  общие и специальные способности;  ведущие и
вспомогательные свойства личности в способностях.

17. Биологическое  и  социальное  в  природе  способностей.  Задатки  как  природные
предпосылки  способностей.  Формирование  способностей.  Зависимость  развития
способностей  от  обучения,  интересов,  склонностей,  системы  оценок  личности,
трудолюбия.  Способности  и  задачи  профессиональной  ориентации  учащихся.  Уровни
развития способностей: одаренность, талант, гениальность. Проблемы одаренных детей.

18. Понятие  о  воле.  Мотивационная  сфера  личности  и  воля.  Произвольные  и
непроизвольные  действия.  Личность  и  волевая  деятельность.  Особенности  волевой
деятельности.  Волевой  акт  и  его  структура.  Волевое  усилие  и  регуляция  поведения.
Волевые качества личности и их формирование.

19. Чувства и эмоции, их специфика и основные характеристики. Основные функции
чувств и эмоций. Виды эмоций и эмоциональных состояний. Высшие чувства. Роль чувств
в формировании личности.

20. Понятие  об  ощущениях.  Роль  ощущений  в  жизнедеятельности  человека.
Рефлекторная  природа ощущений.  Классификация  и  виды ощущений.  Общие свойства
ощущений.  Чувствительность  и  пороги  ощущений.  Закономерности  ощущений
(адаптация,  сенсибилизация,  взаимодействие  ощущений,  синестезия).  Сенсорные
предпочтения и их проявления в психике человека.

21. Восприятие.  Соотношение  восприятия  с  процессом  ощущения.  Роль  моторных
компонентов в восприятии. Основные свойства восприятия. Классификация восприятия.
Восприятие пространства, времени, движений. Оптико-геометрические иллюзии.

22. Внимание.  Физиологические  механизмы  внимания.  Функции  внимания.  Виды
внимания и их характеристика.

23. Свойства  внимания  (объем,  устойчивость,  концентрация,  переключение,
распределение).  Колебания  внимания.  Рассеянность.  Основные  причины  нарушения
внимания. Методы изучения внимания. Формирование внимания  учащихся.

24.  Понятие о памяти. Основные функции памяти. Виды памяти, их психологическое
значение и условия их эффективности.
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25. Процессы памяти и их характеристика. Индивидуальные особенности памяти.
26. Понятие  о  мышлении.  Связь  мышления  с  чувственным  познанием,  речью,

практической  деятельностью.  Социальная  природа  мышления.  Мышление  и  личность.
Логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.

27. Мышление как психический процесс. Мотивация мышления. Проблемная ситуация
и решение задач. Мыслительные операции. Виды мышления. Этапы его формирования.
Качества ума: широта, гибкость, критичность.

28. Понятие  воображения.  Связь  воображения  с  мышлением.  Аналитико-
синтетический характер процесса воображения. Виды воображения. Пассивное и активное
воображение.  Роль  фантазий  в  игровой  деятельности  детей.  Фантазии  в  научном  и
художественном творчестве. 

29. Язык и речь. Функции речи. Виды речи и их характеристика: устная, письменная и
внутренняя речь. Феномен эгоцентрической речи.

Критерии оценки на экзамене  в соответствии с рейтинговой шкалой:
30  баллов  («отлично»)  выставляется  студенту,  показавшему  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
отвечать на вопросы, предусмотренные программой, усвоившему взаимосвязь основных
понятий  дисциплины  и  их  значение  для  приобретаемой  профессии,  проявившему
способности аргументировать излагаемый учебно-программный материал.

20  баллов  («хорошо»)  выставляется  студенту,  показавшему  знание  учебно-
программного материала по дисциплине,  освоившему все необходимые разделы курса,
понимающему суть освещаемых вопросов, но не полно раскрывшим их содержание.

10  баллов  («удовлетворительно»)  выставляется,  если  студент  показал  знание
основного учебно-программного материала в объеме не менее половины необходимого
уровня отличной оценки, ответивший правильно не менее, чем на половину заданных по
темам курса вопросов, при этом полнота и качество изложения материала студентом ниже
уровня «хорошо».

меньше  10  баллов  («неудовлетворительно»)  выставляется,  если  студент  показал
серьезные  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустил
принципиальные  ошибки  в  изложении  материала,  или  не  воспроизвел  его  совсем,  на
большинство дополнительных вопросов не ответил или ответил не верно.

Составитель:  ст. преподаватель кафедры ТОФК Лебедкина М.В.
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