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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: формирование готовности к использованию психологических знаний о личности 

как развивающего и образовательного ресурса по обеспечению психологического сопровож-
дения процессов обучения, развития, воспитания и социализации детей и подростков. 

Задачи:  
− расширение знаний о механизмах и закономерностях индивидуально-личностного 

развития обучающихся; 
− формирование умений разработки стратегии действий при обнаружении признаков 

нарушения психологической безопасности детей и обеспечения индивидуализации их разви-
тия; 

− формирование навыков проведения анализа личностных особенностей и проблем-
ных педагогических ситуаций для предупреждения возможных нарушений в развитии лич-
ности ребенка. 

 
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина «Психология личности. Теории личности» относится к части 
дисциплин в учебном плане, формируемых участниками образовательных отношений. Изу-
чается на третьем курсе. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Б1.В.ДВ.01.01 «Возрастное развитие лич-
ности», Б1.В.ДВ.05.01 «История психологии». 

Обучающийся, преступая к изучению дисциплины, должен иметь представление об ос-
новных научных парадигмах современной психологической науки, основных направлениях 
ее развития. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной Б1.В.02 «Психология безопасности 
личности», а также для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов 
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогической образование:  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы  
компетенций 

Результаты обучения 

ПК-1 Способен обеспе-
чивать безопасную и 
психологически ком-
фортную образователь-
ную среду в образова-
тельной организации. 
 
 

ИДК ПК1.1 
Организует безопасную и пси-
хологически комфортную об-
разовательную среду с учётом 
личностных, индивидуальных 
и психофизиологических осо-
бенностей детей. 
 

Знать: показатели психологиче-
ской безопасности образователь-
ной среды. 
Уметь: определять развивающий 
и образовательный потенциал об-
разовательной среды для детей с 
различными психологическими 
особенностями. 
Владеть: приемами анализа обра-
зовательной среды и личностных 
особенностей ребенка. 

ИДК ПК1.2 
Разрабатывает и реализует ин-

Знать: нормы и правила разра-
ботки индивидуальных и группо-
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дивидуальные и групповые 
программы психологического 
сопровождения, направленные 
на поддержание комфортности 
образовательной среды. 
 

вых программ психологического 
сопровождения. 
Уметь: применять системный 
подход в реализации индивиду-
альных и групповых программ 
психологического сопровожде-
ния. 
Владеть: навыками разработки 
индивидуальных и групповых 
программ психологического со-
провождения. 

ИДК ПК1.3 
Использует правила безопас-
ного поведения в медиапро-
странстве. 

Знать: показатели психологиче-
ской безопасности медиапро-
странства. 
Уметь: определять развивающий 
и образовательный потенциал 
медиаконтента. 
Владеть: приемами анализа ме-
диасреды. 

ПК-2 Способен осу-
ществлять психолого-
педагогическую под-
держку и деятельность 
по обеспечению психо-
логического сопровож-
дения процессов обу-
чения, развития, воспи-
тания и социализации 
детей и подростков. 
 

ИДК ПК2.1 
Организует конструктивное 
взаимодействие субъектов об-
разовательных отношений на 
основе индивидуальных осо-
бенностей развития и обще-
ственных ценностей. 

Знать: особенности индивидуаль-
ного развития личности, природу 
социальных отношений. 
Уметь: организовывать конструк-
тивное взаимодействие субъектов 
образовательных отношений. 
Владеть: приемами анализа обра-
зовательных отношений. 

ИДК ПК2.2  
Осуществляет диагностику по-
знавательной, личностной, со-
циальной активности, творче-
ских способностей, учебной 
мотивации и уровня развития 
обучающихся. 

Знать: специфику диагностиче-
ского психологического процес-
са. 
Уметь: использовать различные 
методики психодиагностики ин-
дивидуальности личности. 
Владеть: навыками экспертизы и 
оценки познавательной, личност-
ной, социальной активности, 
творческих способностей, учеб-
ной мотивации и уровня развития 
обучающихся. 

ИДК ПК2.3  
Осуществляет развитие эмо-
циональной, ценностно-
смысловой, потребностно-
мотивационной и когнитивной 
сфер личности. 

Знать: специфику развития лич-
ности. 
Уметь: осуществлять развития 
отдельных сфер личности. 
Владеть: приемами развития раз-
личных сфер личности. 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, в том числе 2 за-
четные единицы, 72 часа, на экзамен для студентов очной формы обучения. Для студентов 
заочной формы на экзамен отводится 9 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов 
учебных занятий и отведенного на них количества академических часов 

 
 

Раздел 
дисципли-

ны/  
темы 

 
Се 
ме 
стр 
/кур

с 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти.  
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

Контактная работа преподавателя с  
обучающимися 

Самостоя-
тельная ра-

бота Лекции Практические  
занятия 

Консульта-
ции 

очное заоч-
ное 

очное заоч-
ное 

оч-
ное 

заоч-
ное 

Раздел I 5/3 48 16 48 12 - 36 84 - 
Тема 1. 5/3 4 2 4 2 - - - письменная 

работа, 
кейсы 

Тема 2. 5/3 6 2 6 2 - - - устный 
опрос, кей-

сы 
Тема 3. 5/3 8 4 8 2 - 4 20 письменная 

работа, от-
зыв, кейсы 

Тема 4. 5/3 6 2 6 2  4 20 устный 
опрос, от-
зыв, кейсы 

Тема 5. 5/3 8 2 8 2 - 4 20 письменная 
работа, 
устный 
опрос 

Тема 6. 6/4 10 2 10 1 - 20 10 устный 
опрос, от-
зыв, кейсы 

Тема 7. 6/4 6 2 6 1 - 4 14 письменная 
работа, от-

зыв 
Раздел II 6/4 16 14 16 10 - 16 62  
Тема 1. 6/4 6 4 6 4 - 8 16 письменная 

работа, 
кейсы 

Тема 2. 6/4 6 6 6 4 - 4 20 устный 
опрос, кей-

сы 
Тема 3. 6/4 4 4 4 2 - 4 26 письменная 

работа, 
кейсы 

Итого  
часов 

 64 30 64 22 - 52 146/ 
+36 ч. 
курс. 
раб. 

экзамен 
72/18 часа 

 
4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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Семестр Название раздела, 
темы 

Самостоятельная работа  
обучающихся 

Оценочное  
средство 

Учебно-
методическое 

обеспечение са-
мостоятельной 

работы  
Вид СР 

Сроки 
выпол-
нения 

Затраты 
времени 

(час.) 
Раздел I. Современные подходы к пониманию развития личности 

5 

1.3. Психоаналитиче-
ские теории развития 
личности. 
 

Построение 
таблицы 

1-3 
недели 4/20 Сводная 

таблица 

Хьелл, Л. А. Теории 
личности [Текст]: 
учеб. пособие для 
студ. вузов / Л.А. 
Хьелл, Д. Зиглер. - 
СПб.: Питер, 2007. - 
606 с.  

5 

1.4. Бихевиоризм. 
Теории социального 
научения. 
 

Построение 
таблицы 4-6 4/20 Сводная 

таблица 

Хьелл, Л. А. Теории 
личности [Текст]: 
учеб. пособие для 
студ. вузов / Л.А. 
Хьелл, Д. Зиглер. - 
СПб.: Питер, 2007. - 
606 с.  

5 

1.5. Гуманистическое 
направление развития 
личности. 
 

Информаци-
онный поиск 

 
 

7-8 
 недели 

 
 

4/20 
 
 

 
Конспект 

 
 
 
 

Хьелл, Л. А. Теории 
личности [Текст]: 
учеб. пособие для 
студ. вузов / Л.А. 
Хьелл, Д. Зиглер. - 
СПб.: Питер, 2007. - 
606 с.  

6 

1.6. Отечественные 
теории развития лич-
ности. 
 Построение 

таблицы 
17-22 

недели 20/10 
Сравнитель-
ная таблица 
 
 
 

Гуревич, П.С. Пси-
хология личности 
[Электронный ре-
сурс]: учебник / П.С. 
Гуревич. – М.: Ин-
фра-М, 2015. – Ре-
жим доступа: ЭЧЗ 
"Библиотех". - Не-
огранич. доступ. 

6 

1.7. Социальная среда 
и развитие личности. 
 

Анализ 
предмета ис-
следования 

 
 

23-24  
 недели 

 

 
 

4/14 
 
 

Аналитиче-
ская справка 

 
 

Столяренко Л.Д., 
Самыгин С.И. Пси-
хология личности: 
учебное пособие. 
Ростов н/Д: Феникс, 
2016. 575 с 

Раздел II. Личность и индивидуальность 

6 

2.1 Индивидуаль-
ность и индивиду-
альные различия 
личности. 

 

Анализ  
биографии 

 
 
 
 

 
25-27 

недели 
 
 
 
 

 
8/16 

 
 
 
 

Аналитиче-
ская справка 

 
 
 
 

Столяренко Л.Д., 
Самыгин С.И. Пси-
хология личности: 
учебное пособие. 
Ростов н/Д: Феникс, 
2016. 575 с 

6 

2.2. Движущие силы 
и условия развития 
личности. 

 

Составление 
плана иссле-

дования  
 

28-30 
недели 4/20 

Аналитиче-
ская справка 

 
 

Хьелл, Л. А. Теории 
личности [Текст]: 
учеб. пособие для 
студ. вузов / Л.А. 
Хьелл, Д. Зиглер. - 
СПб.: Питер, 2007. - 
606 с.  
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Семестр Название раздела, 
темы 

Самостоятельная работа  
обучающихся 

Оценочное  
средство 

Учебно-
методическое 

обеспечение са-
мостоятельной 

работы  
Вид СР 

Сроки 
выпол-
нения 

Затраты 
времени 

(час.) 

6 

2.3. Развитие зрелой 
личности. 
 

Анализ  
биографии 

 
 

31-32 4/26 

Аналитиче-
ская справка 

 
 
 
 

Столяренко Л.Д., 
Самыгин С.И. Пси-
хология личности: 
учебное пособие. 
Ростов н/Д: Феникс, 
2016. 575 с 

Общая трудоемкость самостоятельной работы по  
дисциплине (час)  52/146  

 

Бюджет времени самостоятельной работы, преду-
смотренный учебным планом для данной дисци-
плины (час)  

52/146  
 

 
4.3 Содержание учебного материала 

Раздел I. Современные подходы к пониманию развития личности 
Тема 1. Проблема человека в системе современного научного знания 
Феномен человека. Человек и культура. Место человека в различных системах. Человек 

в проекциях научно-философского и вненаучного знания. Антропология как учение о чело-
веке. Представление о человеке в основных направлениях психологической науки. 

Тема 2. Личность как объект и субъект психологического познания 
Методические подходы к изучению личности. Понятие личности в различных психоло-

гических теориях и школах. Личность как особое системное качество индивида. Эмпириче-
ская личность: понятие, структура, актуалгенез.   

Тема 3. Психоаналитические теории развития личности. 
«Теория личности» как совокупность гипотез, или предположений о природе и меха-

низмах развития личности. З. Фрейда. Индивидуальная («индивидуалистическая») теория 
личности А. Адлера. Аналитическая (глубинная) теория развития психики личности К.Г. 
Юнга.  

Тема 4. Бихевиоризм. Теории социального научения. 
Личность в бихевиористическом направлении. Теории личности Д. Уотсона, Э.Ч. Тол-

мена, Б.Ф. Скиннера. Теория «множественной личности» У. Джеймса. «Психодинамическая» 
теория личности 

Тема 5. Гуманистическое направление развития личности.  
Личность в гуманистическом направлении. «Личность и личностный рост в концепции 

К. Роджерса. Гуманистический подход в развитии личности. Теория А. Маслоу.  
Тема 6. Отечественные теории развития личности. 
Понятие личности в отечественной психологии. Личность как особое системное каче-

ство индивида. Теории Современные тенденции понимания личности в отечественной пси-
хологии. Духовная личность. Отечественные концепции и подходы к трактовке личности 
(А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Культурно-исторический 
подход к развитию личности Л.С. Выготского. Представления о личности в трудах М.М. 
Бахтина. Смысловая сфера личности в понимании Б.С. Братуся. Личность в представлении 
В.И. Слободчикова. 

Тема 7. Социальная среда и развитие личности. 
Социализация. Концепции социализации. Социальные роли. Социализация как инкуль-

турация. Гендерная социализация. Социальная среда в теориях отечественных психологов.  
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Социальные теории личности. Психологической возраст личности. Исследования А.А. Кро-
ника, Е.И. Головахи. 

Раздел II. Личность и индивидуальность 
Тема 1.Индивидуальность и индивидуальные различия личности. 
Способности. Темперамент. Типология личности-индивидуальности. Личность и ее 

жизненный путь. Идентификационные характеристики личности (Я-концепция).  
Тема 2. Движущие силы и условия развития личности 
Среда, наследственность, социально-исторический образ жизни и совместная деятель-

ность – предпосылки и основание развития личности. Медиасреда в развитии современной 
личности. Биогенетические и социогенетические истоки развития личности. Двухфакторная 
детерминация личности. Роль собственной личностной активности в развитии. Субъектная 
позиция личности в обществе  

Тема 3. Развитие зрелой личности. 
Жизненный путь. Варианты жизненного пути. Профессионализация личности. Кризисы 

в развитии личности. Критические ситуации. Семья и семейные отношения. Развитие лично-
сти и ее жизненный путь. Подходы Н.А. Логиновой, К.А. Абульхановой-Славской. 

 
4.3.1. Перечень практических занятий  
 

№ раздела и 
темы дис-
циплины 

Наименование 
практических работ 

Трудо-
емкость 

(час.) 
оч-

ное/заоч
ное 

Оценочные  
средства 

Формируе-
мые 

компетенции 

Раздел I Современные подходы к пони-
манию развития личности 

 

48/12   

Тема 1. Проблема человека в системе со-
временного научного знания 
 

4/2 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 2. Личность как объект и субъект 
психологического познания 

6/2 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 3. Психоаналитические теории раз-
вития личности. 

8/2 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 4. Бихевиоризм. Теории социально-
го научения. 

6/2 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 5. Гуманистическое направление 
развития личности.  

8/2 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 6. Отечественные теории развития 
личности. 

10/1 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 7. Социальная среда и развитие 
личности. 

6/1 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-1 
ПК-2 

Раздел II Личность и индивидуальность 16/10   
Тема 1. Индивидуальность и индивиду- 6/4 Учебные индиви- ПК-1 
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альные различия личности. дуальные и груп-
повые задания 

ПК-2 

Тема 2.  6/4 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-1 
ПК-2 

Тема 3. Развитие зрелой личности. 4/2 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-1 
ПК-2 

 
4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение в рам-

ках самостоятельной работы студентов 
 

Тема Задание Формируемая  
компетенция 

ИДК 

Тема 1.3. Психоаналитиче-
ские теории развития лич-
ности. 
 

Характеристика психоаналитиче-
ских теорий личности (предста-
вить в виде таблицы). 

ПК-1 ИДК ПК 1.1 

Тема 1.5. Гуманистическое 
направление развития лич-
ности. 
 

В научной психолого-
педагогической литературе и/или 
периодических изданиях найти 
исследования, методологической 
основой которых выступают гу-
манистические теории. 

ПК-1 ИДК ПК1.2 
ИДК ПК1.3 

Тема 1.6. Отечественные 
теории развития личности. 
 

Провести сравнительный анализ 
известных отечественных теорий 
личности. 

ПК-1 
ПК-2 

ИДК ПК1.1 
ИДК ПК2.1 

Тема 1.7. Социальная сре-
да и развитие личности. 
 

Провести анализ и описание соци-
альной среды развития ребенка 
(по материалам художественной 
литературы) с позиции различных 
теорий развития личности. 

ПК-2 ИДК ПК2.1 

Тема 2.1 Индивидуаль-
ность и индивидуальные 
различия личности. 

 

Провести анализ биографии из-
вестной личности, выделить фак-
торы становления ее индивиду-
альности. 

ПК-2 ИДК ПК2.2 

Тема 2.2. Движущие силы 
и условия развития лично-
сти. 

 

Составить план исследования 
особенностей личности взрослого 
человека, согласно концепции 
Л.С. Выготского. 

ПК-2 ИДК ПК2.3 

 
4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Самостоятельная работа – форма организации образовательного процесса, стимули-
рующая активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов. Самостоятель-
ная работа организуется с целью формирования профессиональных компетенций, преду-
смотренных данной программой, понимаемых как способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в области развития личности в медиапро-
странстве.  

Основными формами организации самостоятельной работы являются: аудиторная 
(под методическим руководством преподавателя на практических занятиях) и внеаудиторная 
(без непосредственного участия педагога при подготовке) самостоятельная работы. 
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Изучение литературы (информационный поиск). Изучение дисциплины следует 
начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Для подготовки к занятиям, текущему контро-
лю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой 
ВУЗа, они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как 
библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 
могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а также 
воспользоваться читальными залами вуза. 

Важной часть изучения дисциплины является самостоятельная работа над учебным 
материалом: чтение и проработка лекционного материала, разбор материалов практических 
занятий, чтение и проработка учебной литературы, рекомендованной преподавателем. 

При изучении учебного материала рекомендуется вести отдельные конспекты: кон-
спект лекций, конспект практических занятий и конспект самостоятельной работы над учеб-
ным материалом (учебной литературой). В конспектах рекомендуется выделять важные вы-
воды и формулы, проделывать вычисления и выводы (доказательства) формул и теорем, 
предложенных для самостоятельного осуществления. 

Целесообразно в процессе изучения материала вести специальную тетрадь – справоч-
ник (словарь), содержащую основные определения, формулировки и т.п. 

При работе с литературой и/или документами главное – осмысленное чтение и вдум-
чивый анализ прочитанного.  Она включает три этапа: 

1) общее знакомство с документом, позволяющее получить общее представление о 
нём: уровень принятия документа, дата утверждения и вступления в силу, проанализируйте 
название документа (определите, о чём пойдёт речь в документе, вспомните документы, ре-
гламентирующие аналогичные вопросы), обратите внимание на структуру документа; озна-
комьтесь с приказом, утверждающим данный документ; 

2)  чтение основного текста документа: начинать чтение следует при наличии спра-
вочной литературы с целью правильного толкования текста, по ходу чтения документа фор-
мулируйте вопросы к тексту, выдвигайте свои идеи, предположения о содержании докумен-
та, убедитесь в их правильности при последующем чтении, читая, выделяйте в документе 
главное. 

3) обработка текста с целью обобщения информации: сформулируйте основные по-
ложения документа, опишите, какие проблемы решаются в тексте документа, какие способы 
решения предлагаются, постарайтесь выработать собственное отношение к документу и 
сформулируйте аргументы, обосновывающие Вашу точку зрения на документ, сравните до-
кумент с другими ранее изученными, установите их различия, в чём новизна (если она есть), 
обобщите информацию, полученную из разных документов и сформулируйте собственные 
выводы о том, насколько значим и актуален документ для решения задач педагогической де-
ятельности. 

Построение сводной (обобщающей, аналитической) таблицы позволяет усвоению 
отношений между понятиями или отдельными разделами темы.  Это концентрированное 
представление отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме перемен-
ных. 

Правила составления таблицы: 
1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше делать несколько не-

больших по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче исследования; 
2) название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконич-

но; 
3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы измере-

ния; 
4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «Нет 

сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире; 
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5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степенью 
точности; 

6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом; 
7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения; 
Навык построения таблицы сформирует готовность студентов использовать индиви-

дуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 
Составление аналитической справки. Аналитическая справка представляет собой 

документ, в котором указываются данные исследований, проведенных в той или иной обла-
сти. Ее создают для формулирования возникших проблем. Справка, как правило содержит 
следующие разделы: аннотацию, содержание, введение, основную часть, заключение, подпи-
си экспертов, приложение. В аннотации кратко излагается суть основного документа. Это в 
первую очередь причины и обстоятельства, а также цели и задачи определенного объекта. Не 
менее важным фактором в данном случае являются методы и результаты работы. В содержа-
нии излагаются структурные дополнения, даются рекомендации. Все данные вносятся с со-
блюдением логической последовательности и точной подачей информации. Докладчики 
опираются на дополнительную литературу, а также собственные источники. Сообщение и 
анализ данных проводится в несколько этапов. Все гипотезы обязательно должны иметь 
обоснование. Аналитическая справка содержит прогнозы и выводы, в ней излагают-
ся определенные рекомендации. Объем справки, а также ее форма жестко не регламентиро-
ваны.  

Написание конспекта позволит студенту в выработке умений и навыков грамотного 
изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта. 

Конспект (от лат. Conspectus - обзор, изложение) – это синтезирующая форма записи, 
которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы. 

Виды конспектов:  
− плановый конспект (план-конспект) – конспект на основе сформированного плана, 

состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, соответ-
ствующих определенным частям источника информации; 

− текстуальный конспект – подробная форма изложения, основанная на выписках из 
текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 

− произвольный конспект – конспект, включающий несколько способов работы над 
материалом (выписки, цитирование, план и др.); 

− схематический конспект (контекст-схема) – конспект на основе плана, составлен-
ного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ; 

− тематический конспект – разработка и освещение в конспективной форме опреде-
ленного вопроса, темы; 

− опорный конспект (введен В. Ф. Шаталовым) – конспект, в котором содержание 
источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, цифр, 
ключевых слов и др.; 

− сводный конспект – обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, срав-
нения и сведения к единой конструкции; 

− выборочный конспект — выбор из текста информации на определенную тему. 
Выполнение задания включает определение цели составления конспекта; записи 

название текста или его части; записи выходных данных текста (автор, место и год издания); 
выделения при первичном чтении основных смысловых частей текста, понятий, терминов, 
которые требуют разъяснения. Затем необходимо последовательно и кратко изложить свои-
ми словами существенные положения изучаемого материала, включить в запись выводы по 
основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания). При 
конспектировании можно использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы 
«ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета). Обратить внима-
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ние и соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана 
ссылка на ее источник, указана страница). 

Анализ биографии (библиографический метод). Это метод исследования, который 
позволяет изучить психологическое развитие личности через описание биографии писателя, 
отдельного члена общества, либо конкретной личности. В психологии этот метод представ-
лен в трех вариантах. Первый – описание и анализ человека в ретроспекции, на основании 
уже имеющихся документов и других источников. Второй вариант – длительное исследова-
ние, сбор биографических данных на протяжении жизни для последующего их анализа. Тре-
тий способ – с помощью каузометрии, т.е. установления связей между различными события-
ми жизни, указанными и оцененными человеком по степени их значимости. Традиционный 
биографический метод используется, как правило, для описания и исследования жизненного 
пути человека путем рассмотрения различных документальных источников: письма, дневни-
ки, воспоминания современников и собственные, все то, что сохранилось во времени.  

Основными источниками биографических данных являются: официальные биографи-
ческие документы (характеристики, автобиографии и др.); практические результаты деятель-
ности (активность в общественной работе, успешность в выполнении различных нормативов 
и заданий и т.п.); автобиографические данные (автобиография, биографическая анкета, бесе-
да).  

Основную цель анализа документации можно определить, как получение информации 
о биографических данных, состоянии здоровья, моральных и индивидуально-
психологических качествах, деятельностной направленности и подготовленности личности. 
Анализ практических результатов его деятельности дает возможность получить информацию 
о степени сформированности изучаемых качеств. Автобиография позволяет проследить це-
лостную картину жизненного пути, основанную на воспоминаниях. 

Собранные биографические данные, полученные с помощью различных методов, для 
облегчения их последующего анализа упорядочиваются в хронологической таблице. Психо-
лог анализирует факты жизни человека, людей, окружающих и влияющих на личность и со-
относит это с личностными качествами. Качественная обработка всего биографического ма-
териала сводится к интерпретации и описанию личности по жизненным показателям, к оцен-
ке ее направленности, характера, способностей, склонностей и т.д. Основной задачей интер-
претации жизненного пути является установление последовательности зарождения свойств и 
особенностей личности, их выраженности, обусловленности теми или иными факторами 
биографии. 

Решение психологических задач (кейсов). Психологическая задача – это объективиро-
ванная в знаковой модели психологическая проблемная ситуация, содержащая данные и 
условия, которые необходимы и достаточны для ее разрешения средствами психолого-
педагогического знания и опыта. Задача отражает проблемную ситуацию, которая приобре-
тает задачный вид, когда субъект выделяет в ней предметные компоненты (условия), преоб-
разование которых по определенной процедуре (способе, алгоритму) дает новое соотноше-
ние, составляющее искомое задачи, ее решение.  

Это проблемно-ситуативный метод, который позволяет студентам интегрировать одно-
временно теорию и практику. Решение психологических задач или кейс-метод является ин-
терактивной технологией и достаточно позитивно воспринимается учащимися, чаще, как иг-
ра для овладения практическими навыками с использованием реального материала, особен-
но, в ситуативных ситуациях, в которых на практике приходится действовать специалисту. 

Примерная схема решения психологических задач (кейсов). Для поиска правильного 
решения любого кейса используют четкий план, который, во-первых, подразумевает поста-
новку задачи (формулируется преподавателем); во-вторых, определение темы кейса и при-
влечений знаний и/или информации по теме (здесь важно схематично описать ситуацию с 
выделением ее главных компонентов); в-третьих, постановка «диагноза», прогноза причины 
и сущности сложившейся ситуации (проблемы), выявление факторов; четвертым действием 
будет разработка возможных путей решения и выбор подходящего варианта, пятым – разра-
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ботке стратегии реализации предлагаемых действий, формулировка выводов – прогноза раз-
вития ситуации в случае ее изменения и не принятия каких-либо действий; и последнее – 
презентация работы.  

Подготовка к практическому занятию. Подготовка к практическому занятию 
включает следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление цели и 
задач его проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной деятельно-
сти, которые станут результатом предстоящей работы. Данный вид СРС обеспечивает фор-
мирование таких общекультурных компетенций, как способность к самоорганизации и само-
образованию, способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации ком-
плексной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности студента. 

Подготовка к практическому занятию нередко требует подбора материала, данных и 
специальных источников, с которыми предстоит учебная работа. Студенты самостоятельно 
осуществляют поиск соответствующих источников, определяют их актуальность. На практи-
ческом занятии главное − уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями.  

Подготовка к экзамену. Экзамен представляет собой форму контроля учебной дея-
тельности студента. Самостоятельная подготовка к экзамену схожа с подготовкой к зачету, 
особенно если он дифференцированный. Но объем учебного материала, который нужно вос-
становить в памяти к экзамену, вновь осмыслить и понять, значительно больше, поэтому 
требуется больше времени и умственных усилий. Необходимо перечитать лекции, вспомнить 
то, что говорилось преподавателем на практических занятиях, а также самостоятельно полу-
ченную информацию при подготовке к ним. Важно сформировать целостное представление 
о содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает знание разных научных трактовок 
сущности того или иного явления, процесса, умение раскрывать факторы, определяющие их 
противоречивость, знание имен ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо 
также привести информацию о материалах эмпирических исследований, что указывает на 
всестороннюю подготовку студента к экзамену. Ответ, в котором присутствуют все указан-
ные блоки информации, наверняка будет отмечен высокими баллами.  

Рекомендуется подготовку к экзамену осуществлять в два этапа. На первом, в течение 
2–3 дней, подбирается из разных источников весь материал, необходимый для развернутых 
ответов на все вопросы. Ответы можно записать в виде краткого конспекта. На втором этапе 
по памяти восстанавливается содержание того, что записано в ответах на каждый вопрос. 

 
4.5. Примерная тематика курсовых работ:  
1. Формирование психологической культуры личности. 
2. Роль темперамента в формировании эмоционального интеллекта личности. 
3. Роль способностей в формировании социального интеллекта личности. 
4. Влияние копинг-стратегий на профессиональное самоопределение личности. 
5. Преобладающая стратегия психологической защиты как фактор самоактуализа-

ции личности. 
6. Психологические детерминанты вины. 
7. Роль идеального образа «Я» в процессе самоактуализации личности. 
8. Жизненная стратегия личности как фактор успешности деятельности. 
9. Психологические детерминанты ответственности. 
10. Влияние тревожности на структурирование личностью социального пространства. 
11. Развитие ответственности личности. 
12. Психологическое содержание образа «взрослый» в представлениях подростков с 

игровой (компьютерной) зависимостью. 
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература  
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1. Гуревич, П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуре-
вич. – М.: Инфра-М, 2015. – Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ.  

2. Гуревич, П.С. Психология личности: учебник [Текст] / П.С. Гуревич. - М.: Инфра-
М, 2015. - 478 с. (8 экз.) 

3. Диянова, З.В. Личность: закономерности и механизмы развития: учеб. пособие 
[Текст] / З.В. Диянова, Т.М. Щеголева. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. - 169 с. (21 экз.) 

4. Подлиняев, О.Л. Теории личности в психологии и их педагогические проекции 
[Текст]: учеб. пособие / О.Л. Подлиняев. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2004. - 143 с. (19 экз.) 

б) дополнительная литература  
1. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, Академия, 2005. - 346 с. (17 экз.) 
2. Психология личности [Текст]: хрестоматия / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. 

Пузырей, В.В. Архангельская. - М.: АСТ, Астрель, 2009. - 618 с. (1 экз.) 
3. Асмолов, А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание разви-

тия человека [Текст]: учебник / А.Г. Асмолов. - М.: Академия, Смысл, 2007. - 526 с. (26 экз.) 
4. Хьелл, Л. А. Теории личности [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Л.А. Хьелл, 

Д. Зиглер. - СПб.: Питер, 2007. - 606 с. (8 экз.) 
5. Фрейд, З. Введение в психоанализ: Лекции [Текст] / З. Фрейд. - СПб.: Питер, 

АСТ, 2008. - 381 с. (9 экз.) 
в) периодические издания: не предусмотрены 
г) список авторских методических разработок: отсутствуют  
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань». 
https://isu.bibliotech.ru/ – электронно-библиотечная система издательства «Библиотех». 
http://biblio-online.ru/ – электронно-библиотечная система издательства «Электронное 

издательство Юрайт». 
http://rucont.ru/ – электронно-библиотечная система издательства «РУКОНТ». 
http://ibooks.ru/ – электронно-библиотечная система издательства «Айбукс». 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебно-лабораторное оборудование: 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации    укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления информации аудитории: мультимедиапрoектор BENQ, ноутбук ASUS A6000, 
экран ClassicNorma 305*406MW.  

Помещение для самостоятельной работы: аудитория укомплектована специализиро-
ванной мебелью, оснащена компьютерной техникой: компьютерами (Системный блок Intel 
Pentium G3250, 3.20GHz, Монитор ViewSonic VA2249S, Системный блок Intel Celeron CPU 
430, 1.81GHz, Монитор LG Flatron W1942SE; доска, стационарный проектор Casio XJ- V1, 
XGA1024*768) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

6.2. Программное обеспечение: не предусмотрено 
6.3. Технические и электронные средства:  
В процессе реализации программы используется тематическая подборка медиаконтента 

для его психологического анализа: художественных и мультипликационных фильмов. 
 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Проблемное изложение учебного материала на лекциях и семинарах;  
2. Лекции – презентации; 
3. Работа в малых группах; 
4. Учебная дискуссия; 

http://e.lanbook.com/
https://isu.bibliotech.ru/%20%E2%80%93
http://biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://ibooks.ru/
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5. Ролевая игра; 
6. Кейс-технология. 

 
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Тема занятия Вид  
занятия 

Форма /  
Методы  

интерактивного обуче-
ния 

Кол-во 
часов 

Тема 1.2. Личность как объект и субъ-
ект психологического познания. практическое Групповая дискуссия 6 

Тема 1.3. Психоаналитические теории 
развития личности. 

практическое Анализ кейсов 8 

Тема 2.1.Индивидуальность и индиви-
дуальные различия личности. практическое Групповая дискуссия 6 

Тема 2.2. Движущие силы и условия 
развития личности. 

практическое Анализ кейсов 6 

Тема 2.3. Развитие зрелой личности. практическое Групповая дискуссия 4 
Итого часов 30 

 
 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства (ОС): 
8.1. Оценочные материалы для входного контроля 
Входной контроль осуществляется на практических занятиях посредством тестирова-

ния.    
Оценочное средство для входного контроля – тестирование. Тест содержит пять вопро-

сов. 
Вопросы входного контроля (выбрать правильные ответы, дать определение):  

1. Объяснительным принципом отечественной психологии является принцип: а) де-
терминизма, б) деятельностного опосредования, в) системности, г) развития. 

2. Структурные компоненты психики по З. Фрейду: а) Эго, б) Супер-Эго, в) Ид, г) Ар-
хетипы. 

3. Самопознание субъектом своих психических актов и состояний – это: а) пережива-
ние, б) рефлексия, в) самооценка, г) эмоция. 

4. Основоположником бихевиористического направления в психологии является: а) З. 
Фрейд, б) Дж. Уотсон, в) Б. Скиннер, г) С.Л. Рубинштейн. 

5. Личность – это …  
Критерии оценивания теста: правильность его выполнения. 
8.2. Оценочные материалы текущего контроля 
Текущая форма контроля, осуществляется на практических занятиях, по завершению 

изучения студентами лекционного материала. Текущий контроль проводится в течение всего 
периода освоения дисциплины и включает в себя, в том числе, результаты выполняемой сту-
дентами самостоятельной работы. 

При осуществлении текущего контроля используются четыре формы оценочных 
средств:  

• устный опрос: тезисная аргументация по проблемному вопросу;  
• письменная работа: создание мини-текста для поста в социальных сетях; 
• отзывы студента на выполненные одногруппниками задания по теме;  
• решение психологических задач (кейсов). 
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Устный опрос.  
Устный опрос проводится в виде предъявления студентами тезисной аргументации по 

острым и психологически спорным вопросам лекционного материала (темы). Устный опрос 
предполагает составление студентами списка тезисов, научно аргументирующих их соб-
ственную точку зрения в отношении определенной психологической проблемы.  

Критерии оценивания устного опроса (тезисной аргументации): 
1. Наличие не менее трех тезисов по обозначенному вопросу. 
2. Аргументированность тезисов, опора на теории личности. 
3. Развернутость, содержание анализа причин исследуемых процессов и явлений. 
4. Наличие собственной аргументированной позиции по вопросу. 
Письменная работа. 
Письменная работа предполагает составление студентами мини-текста, который можно 

было бы разместить в профессиональном блоге в социальных сетях. Такая работа требует от 
студентов умения группировать изученный материал, систематизировать и схематизировать 
его, выбирать из него главное и преподносить в сжатой и интересной форме. Составляемый 
студентами мини-текст должен иметь заголовок и содержательно отражать пройденный лек-
ционный материал. 

Критерии оценивания письменной работы (мини-текста для блога): 
1. Содержательность, информативность и научность текста. 
2. Ценность текста для читателя. 
3. Смысловая целостность, связность, завершенность и грамотность текста. 
4. Креативность подачи материала. 
Отзыв студента на выполненные одногруппниками задания по теме.  
Отзыв – это оценка каждым студентом задания, выполненного одногруппниками. 

Оцениваемые задания обозначаются педагогом, и могут относиться к выполненной студен-
тами заданий самостоятельной работы или заданий в рамках практического занятия. 

Критерии оценивания отзыва: 
1. Студент выполнил не менее 2-х отзывов. 
2. Соблюдена структура отзыва:  
а) три аргументированных положительных стороны выполненного задания; 
б) три аргументированных отмечаемых недостатка выполненного задания; 
в) рекомендации по нивелированию отмечаемых недостатков. 
3. Непротиворечивость и аргументированность суждений в отзыве. 
Решение психологических задач (кейсов).  
Психологическая задача – это объективированная в знаковой модели психологическая 

проблемная ситуация, содержащая данные и условия, которые необходимы и достаточны 
для ее разрешения средствами психолого-педагогического знания и опыта.  

Характеристику психологической задачи и этапы ее решения можно посмотреть в раз-
деле 4.4. «Методические указания по организации самостоятельной работы студентов».      

 Критерии оценивания решения психологических задач: 
1. Правильность решения. 
2. Аргументированность с использованием психолого-педагогической терминологии. 
3. Наличие в решении задачи развивающих и/или образовательных рекомендаций. 
4. Логическая непротиворечивость решения. 
 
Раздел 1. Современные подходы к пониманию личности 
Тема 1. Проблема человека в системе современного научного знания. 
а) Письменная работа: создание мини-текста для поста в социальных сетях 
б) Психологические задачи: 
Задача 1. Анализируя следующие высказывания, объясните взаимосвязь памяти и лич-

ности как подструктуры человека: Если человек утрачивает память, он перестает быть лич-
ностью; Благодаря памяти человек становится человеком. 
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Задача 2. По каким внешним проявлениям личности можно судить об уровне ее разви-
тия и общественной ценности? 

Задача 3. Практика показывает, что волевое усилие подростка может быть активизиро-
вано следующими замечаниями со стороны взрослых: «Неужели ты лучше не умеешь? Ка-
кими замечаниями взрослый может активизировать личностное начало в ребенке? 

 
Тема 2. Личность как объект и субъект психологического познания 
а) Устный опрос: «Homo confuses – человек в растерянности». Новый вид человека? 
б) Психологические задачи: 
Задача 1. Подчеркните те из перечисленных характеристик, которые относятся к лич-

ности: способности, убеждения, характер, темперамент, моральные свойства, направлен-
ность, мотивы, самосознание, отношения, активность, мышление, уровень культуры. 

Задача 2. Объясните общеметодологический принцип психологии применительно к 
предмету психологии личности: 

Принцип отражательности. Суть его сводится к тому, что все психические явления, во 
всем их многообразии, представляют особую, высшую форму отражении окружающего мира 
в виде образов, понятий, переживаний.  

Задача 3. Ответьте, какими этическими принципами должен руководствоваться экспе-
риментатор, изучая личность дошкольника, школьника, взрослого человека? 

 
Тема 3. Психоаналитические теории развития личности. 
а) Письменная работа: создание мини-текста для поста в социальных сетях. 
б) Отзыв студента на выполненные одногруппниками задания по теме. 
в) Психологические задачи: 
Задача 1. Составить схему «Структура личности» (по любому автору-психоаналитику). 
Задача 2. Объясните с точки зрения одной из психоаналитических теорий (на выбор) 

высказывание М. Шелера «Человек может лишь активно собрать себя в личность». 
Задача 3. Какие механизмы психологической защиты работают в каждой ситуации: 
1. Молодая женщина избегает всяких контактов с мужчинами; под гипнозом она рас-

сказывает, что в детстве подвергалась сексуальной агрессии со стороны своего дяди-
алкоголика – событие, о котором в сознательном состоянии она совершенно не помнит. 

2. В одном африканском племени бытует легенда, что тот, кто услышит шум осеннего 
водопада, умрет. Ни один представитель племени никогда не слышал шума падающей воды. 

3. Некто заявляет, что был бы счастлив прийти на свидание, сулящее ему работу, но за-
бывает туда явиться. 

 
Тема 4. Бихевиоризм. Теории социального научения. 
а) Устный опрос: «Границы личности в бихевиоризме». 
б) Отзыв студента на выполненные одногруппниками задания по теме. 
в) Психологические задачи: 
Задача 1. Объясните ситуацию с точки зрения теорий бихевиористического подхода к 

пониманию личности: 
Мальчик Коля, 4 класс. Серьезный молчаливый мальчик. В школе его никто никогда не 

видел его веселым. Он редко играет с ребятами, чаще наблюдает, как они играют, или что-
нибудь читает. Мальчик очень обидчив и обиды помнит долго. Если Коле в резкой форме 
делаешь замечание или во время ответа исправляешь ошибки, он умолкает и не отвечает, 
чтобы ему потом не говорили. Очень переживает, если получит плохую оценку. Скрытен, 
своими мыслями не делится ни с кем. От общественных поручений отказывается, говорит, 
что не справится, хотя труд любит. 

Задача 2. Объясните с точки зрения бихевиоризма применения принципа наказания и 
поощрения в воспитании детей. 
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Тема 5. Гуманистическое направление развития личности.  
а) Письменная работа: создание мини-текста для поста в социальных сетях. 
а) Устный опрос: «Современное педагогическое колесо. Его оценка с точки зрения гу-

манистического подхода к личности». 
 
Тема 6.  Отечественные теории развития личности. 
а) Устный опрос: «Взгляды А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. Оппоненты или сто-

ронники?». 
б) Отзыв студента на выполненные одногруппниками задания по теме. 
в) Психологические задачи: 
Задача 1. Составить схему «Структура личности» (по любому отечественному автору). 
Задача 2. Человека можно считать сложившейся личностью, если: а) в его мотивах есть 

иерархия; б) у него есть способность к сознательному управлению собственным поведением; 
в) у него есть нравственные ценности и гуманистические установки; г) он является творче-
ским субъектом. Каким отечественным психологам могут соответствовать данные утвержде-
ния. Ответ обоснуйте. 

Задача 3. Какие из перечисленных характеристик относятся к человеку как к личности, 
а какие – как к индивиду? 

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, старатель-
ность, цельность, приятный голос,  общественная активность, критичность ума, прекрасная 
дикция, средний рост, музыкальность, вспыльчивость.  

 
Тема 7. Социальная среда и развитие личности. 
а) Письменная работа: создание мини-текста для поста в социальных сетях. 
б) Отзыв студента на выполненные одногруппниками задания по теме. 
 
Раздел II. Личность и индивидуальность 
Тема 1. Индивидуальность и индивидуальные различия личности. 
а) Письменная работа: создание мини-текста для поста в социальных сетях. 
б) Психологические задачи: 
Задача 1. Прокомментируйте и обоснуйте приведенные ситуации. Какое значение для 

профилактики детско-родительских отношений имеет учет индивидуальности ребенка? 
• Энергичных, общительных родителей часто раздражает их вялый, пассивный ребе-

нок. 
• Спокойную уравновешенную маму утомляет чрезмерная подвижность и непоседли-

вость ее малыша. 
• Школьник любит, чтобы в уроках ему помогал папа: мама медленно и занудно начи-

нает объяснять все издалека и по порядку, а папа быстро «схватывает» проблему и исправля-
ет ошибки. 

Задача 2. У какого ребенка Вали или Саши в особенностях поведения наиболее отчет-
ливо проявляются свойства темперамента? Дайте обоснование своего выбора. 

У Вали повышенная активность, энергичность и работоспособность, проявляется при 
выполнении любых домашних поручений, школьных заданий, а также при выполнении лю-
бых общественных поручений; У Саши те же качества проявляются только при выполнении 
интересных домашних поручений, школьных заданий и общественных нагрузок. 

 
Тема 2. Движущие силы и условия развития личности 
а) Устный опрос: «Риски цифровой среды как источника развития индивидуальности 

личности». 
б) Психологические задачи: 
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Задача 1. Определите возможные характеристики социальной развивающей среды, ко-
торые могли способствовать возникновению описанных ниже индивидуальных особенностей 
ребенка.  

 Люба, 3 класс. Малоподвижная, спокойная, серьезная девочка. При выполнении како-
го-нибудь задания обстоятельно обдумывает его. Работу обычно выполняет медленно, но 
всегда хорошо. Это лучше всего заметно на ее контрольных работах. Люба почти последней 
сдает тетрадь, но зато у нее всегда все верно решено. Отвечая на уроке, говорит внятно, но 
монотонно. 

Задача 2. Прокомментируйте нижеприведенные определения личности. Какое из них 
кажется вам наиболее правильным? Поясните, как представленные определения превратить в 
более полные и точные. 

• Под личностью понимается совокупность тех относительно устойчивых свойств и 
склонностей индивида, которые отличают его от других. 

• Личность - это комбинация всех относительно устойчивых индивидуальных разли-
чий, поддающихся измерению. 

• Личность - это индивидуально выраженное всеобщее. 
 
Тема 3. Развитие зрелой личности. 
а) Письменная работа: создание мини-текста для поста в социальных сетях. 
б) Психологические задачи: 
Задача 1.  Спрогнозируйте пути решения человеком представленной ниже задачи: «Че-

ловек не может вернуться к состоянию дочеловеческой гармонии с природой, поэтому он 
должен искать единства с ней при помощи развития и совершенствования своих разумных, 
истинно человеческих способностей» / Э. Фромм. 

Задача 2. Известный бизнесмен и политик утверждал: «Игра в большие деньги – это и 
есть и хобби, и смысл жизни, и все-все-все. Она полностью подчиняет себе человека … И 
уже не остается сил ни на какие хобби, ни на какие развлечения». Прокомментируйте данное 
высказывание с позиции личностной зрелости и жизненного смысла.  

 
8.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации (в форме экзамена) 
Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки и оценки уровня и ка-

чества освоения содержания дисциплины. 
Оценочное средство для промежуточной аттестации – экзамен. 
Экзамен по дисциплине состоит из трёх частей: 1. Выполнение задания для самостоя-

тельной работы по материалам лекции (письменно) 2. Теоретический вопрос (устно) 3. Прак-
тическое задание (анализ ситуации). За каждую часть ставится оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). Итоговая оценка за экзамен определяется как 
среднее арифметическое от трёх из них. У студентов имеется возможность получить автома-
тическую отметку по второй и третьей частям, отвечая на вопросы и выполняя практические 
задания в рамках учебного процесса. Каждое задание оценивается в баллах. По итогам се-
местра суммы баллов, по каждой части, переводятся в оценки: 60-75% от максимально воз-
можного количества баллов – удовлетворительно, 76-85% от максимально возможного коли-
чества баллов – хорошо, 86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену для выявления степени 
сформированности компетенций:  

ПК-1 Способен обеспечивать безопасную и психологически комфортную образова-
тельную среду в образовательной организации. 

Вопросы:  
1. Характеристика предмета психологии личности. Задачи и значение этой науки для 

понимания закономерностей развития социальной среды.  
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2. История исследований личности. Развитие идей психологии личности в отече-
ственной науке. 

3. Принципы, методы и стратегии исследования личности. 
4. Психологическая характеристика индивида. Роль индивидных свойств в развитии 

личности. 
5. Человек как представитель различных систем. Проблемность системной позиции 

человека. 
6. Характеристика личности с позиции системно-исторического подхода. Роль лично-

сти в изменении социокультурной среды.  
7. Человек: индивид – личность – индивидуальность. 
8. Характеристика индивидуальности. Подходы к ее пониманию в отечественной 

психологической науке. 
9. Продуктивные проявления индивидуальности (самореализация и самоактуализа-

ция). 
10. Темперамент как предпосылка становления индивидуальности. 
11. Характер и способности как инструментальные проявления индивидуальности. 
12. Личность как система мотивационных отношений. Эмпирическая личность. 
13. Онто- и актуалгенез эмпирической личности. 
14. Психологическая защита и совладание. Роль защитных механизмов в развитии 

личности.  
Задания: 
Задание 1. Провести анализ личности «ребенка» (по материалам м/ф «Осторожно, 

обезьянки»). Выделить факторы, влияющие на процесс ее развития.  
Задание 2. Выделяют несколько крупных социальных типов личности, которые про-

слеживаются на всем историческом пути развития человечества. 
Первый тип – “деятели” – охотники и рыболовы, воины и ремесленники, земледельцы 

и рабочие, инженеры и геологи, медики и педагоги, менеджеры и т.д. 
Второй тип – “мыслители”. Это люди, которые, по словам Пифагора, приходят в мир 

для того, чтобы смотреть и размышлять.  
Третий тип – “люди чувств и эмоций” – это деятели литературы и искусства. 
Четвертый тип – “гуманисты и подвижники” – предназначение в любви к людям и 

всему живому.  
Пятый тип – “цифровые управленцы”, появившиеся в современной цифровой реаль-

ности ...  
Вопросы к заданию 2: 
1. Основываясь на знаниях отдельных теорий личности и специфики социальной сре-

ды, дайте развернутую личностную характеристику представителям каждой группы: выдели-
те сильные и слабые стороны их личности.  

2. Дайте прогноз развития человечества (социума) в случае преобладания личностей 
только одного какого-либо типа.  

3. Спроектируйте возможные приобретения (личностные изменения) каждого типа 
личностей от взаимодействия друг с другом. 

4. Дайте прогноз развития человечества (социума) в случае преобладания личностей 
только одного какого-либо типа. 

 
Показатели оценивания  

компетенции 
Критерии оценивания  

компетенции 
Шкала оценивания  

компетенции* 
ПК-1 Способен обеспечивать безопасную и психологически комфортную образовательную среду в 

образовательной организации 
Представляет модель безопас-
ной и психологически ком-
фортной образовательной среды 

Представлен анализ и срав-
нение различных точек зрения 
(подходов).  

Оценка «отлично» ставится, 
если студент демонстрирует 
полное соответствие знаний, 
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с учётом личностных, индиви-
дуальных и психофизиологиче-
ских особенностей детей. 

Моделирует индивидуаль-
ные и групповые программы 
психологического сопровожде-
ния ребенка. 

Осуществляет подбор разви-
вающего медиаконтента с уче-
том психологических особенно-
стей детей. 

 

 
 
 
Адекватность модели психо-

логическим характеристикам 
ситуации. 

 
Адекватный подбор безопас-

ного медиаконтента.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умений, навыков приведенным 
в таблице показателям, знание 
основных терминов и понятий; 
понимание основных научно-
методологических основ психо-
логии личности. Ответ студента 
носит продуктивный характер, в 
ответе используется сравнение, 
сопоставление; демонстрирует-
ся умение соотносить теорети-
ческие положения с практикой 
(может привести пример). Сту-
дент демонстрирует доказа-
тельность своих суждений; 
умение устанавливать внутри-
предметные и межпредметные 
связи. Студент демонстрирует 
глубокое знание первоисточни-
ков и дополнительной литера-
туры. 

Оценка «хорошо» выставля-
ется, если студент демонстри-
рует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков, при-
веденных в таблице показате-
лям: в основном владеет основ-
ными терминами и понятиями; 
продемонстрировал хорошие 
знания методологии психологии 
личности, но испытывает за-
труднения в моделировании ис-
следования. Ответ студента но-
сит репродуктивный характер, 
при этом демонстрируются воз-
можности сравнения, сопостав-
ления, умения соотносить тео-
ретические положения с прак-
тикой (может привести пример). 

Оценка «удовлетворитель-
но» ставится, если студент де-
монстрирует неполное соответ-
ствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах пока-
зателям (владение на уровне 
ниже 50%): обнаруживает зна-
ние лишь основных терминов и 
понятий; умеет выделять суще-
ственные характеристики пси-
хического развития. Студент 
испытывает значительные за-
труднения при оперировании 
знаниями и умениями при из-
ложении материала, анализе 
психического развития ребенка. 
Знания в области психологии 
частичны. Ответ носит репро-



21 
 

дуктивный характер. Демон-
стрируется недостаточная дока-
зательность собственных суж-
дений. 

* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения 
компетенций, соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень 
освоения компетенций, соотносящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается 
в терминах показателей и критериев оценивания, представленных в таблице. 

 
ПК-2 Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и деятельность 

по обеспечению психологического сопровождения процессов обучения, развития, воспитания 
и социализации детей и подростков. 

Вопросы: 
1. Личность в психоаналитической концепции З. Фрейда. 
2. Структура личности в аналитической психологии К. Юнга. 
3. Индивидуальная психология А. Адлера. 
4. Сравнительная характеристика личности в гуманистической и экзистенциальной 

психологии. 
5. Личность и личностный рост в концепции К. Роджерса. 
6. Характеристика экзистенциального направления в изучении личности. 
7. Понимание личности в рамках бихевиористического направления. 
8. Социологизаторское и биологизаторское направления в исследовании личности. 
9. Культурно-исторический подход к развитию личности Л.С. Выготского. 
10. Первые научные представления о личности в отечественной психологии (теории 

А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева, Л.И. Божович). 
11. Представления о личности в трудах А.Г. Ковалева, А.Н. Леонтьева. 
12. Концепция динамической функциональной структуры личности К.К. Платонова. 
13. Философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна. 
14. Психологической возраст личности. Исследования А.А. Кроника, Е.И. Головахи. 
15. Современные отечественные тенденции в понимании личности. Концепция Д.А. 

Леонтьева.  
16. Сознание. Образующие сознания. 
Задания: 
Задание 1. Психолог в ходе психодиагностической работы в школе выявил младших 

школьников, относящихся к группе риска по показателю агрессивного поведения со сверст-
никами (или склонности к интернет зависимому поведению). С точки зрения одной из пси-
хологических теорий дайте прогноз возможного развития детей. 

Психолог в ходе психодиагностической работы в школе выявил младшего школьника, 
относящегося к группе риска в отношении агрессивного поведения со сверстниками.  

Вопросы: 
1. Выделите показатели (не менее трех), позволяющие психологу зафиксировать вы-

раженность заданных индивидуальных особенностей ребенка. 
2. С точки зрения двух психологических теорий дайте объяснение выявленным лич-

ностным проявлениям ребёнка (сформулируйте гипотезы о причинах возникновения специ-
фических личностных свойств). Чем вызваны различия выдвигаемых гипотез? 

3. Разработайте анкету (не менее восьми вопросов) для уточнения психологического 
диагноза (кому вы можете ее адресовать?). 

4. Дайте прогноз возможного развития ребенка в условиях оказания (назовите направ-
ления) и неоказания психологической помощи. 

 
Показатели оценивания  

компетенции 
Критерии оценивания  

компетенции 
Шкала оценивания  

компетенции* 
ПК-2 Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и деятельность по обеспечению 
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психологического сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков 

Моделирует взаимодействие 
субъектов образовательных от-
ношений на основе индивиду-
альных особенностей развития 
и общественных ценностей. 

Полнота обзора теоретико-
методологических основ орга-
низации взаимодействия. 

Осуществляет подбор психо-
диагностических средств позна-
вательной, личностной, соци-
альной активности, творческих 
способностей, учебной мотива-
ции и уровня развития обучаю-
щихся. 

Осуществляет анализ ситуа-
ций и факторов развития эмо-
циональной, ценностно-
смысловой, потребностно-
мотивационной и когнитивной 
сфер личности. 

 
 

Адекватность модели психо-
логическим характеристикам 
ситуации. 

 
 
Представлен анализ и срав-

нение различных точек зрения 
(подходов).  

Адекватный подбор психо-
диагностических методов. 

 
 
 
 
 
Логичность, аргументиро-

ванность, содержательность и 
полнота проводимого анализа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» ставится, 
если студент демонстрирует 
полное соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным 
в таблице показателям, знание 
основных терминов и понятий; 
понимание основных научно-
методологических основ психо-
логии личности. Ответ студента 
носит продуктивный характер, в 
ответе используется сравнение, 
сопоставление; демонстрирует-
ся умение соотносить теорети-
ческие положения с практикой 
(может привести пример). Сту-
дент демонстрирует доказа-
тельность своих суждений; 
умение устанавливать внутри-
предметные и межпредметные 
связи. Студент демонстрирует 
глубокое знание первоисточни-
ков и дополнительной литера-
туры. 

Оценка «хорошо» выставля-
ется, если студент демонстри-
рует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков, при-
веденных в таблице показате-
лям: в основном владеет основ-
ными терминами и понятиями; 
продемонстрировал хорошие 
знания методологии психологии 
личности, но испытывает за-
труднения в моделировании ис-
следования. Ответ студента но-
сит репродуктивный характер, 
при этом демонстрируются воз-
можности сравнения, сопостав-
ления, умения соотносить тео-
ретические положения с прак-
тикой (может привести пример). 

Оценка «удовлетворитель-
но» ставится, если студент де-
монстрирует неполное соответ-
ствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах пока-
зателям (владение на уровне 
ниже 50%): обнаруживает зна-
ние лишь основных терминов и 
понятий; умеет выделять суще-
ственные характеристики пси-
хического развития. Студент 
испытывает значительные за-
труднения при оперировании 
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знаниями и умениями при из-
ложении материала, анализе 
психического развития ребенка. 
Знания в области психологии 
частичны. Ответ носит репро-
дуктивный характер. Демон-
стрируется недостаточная дока-
зательность собственных суж-
дений. 

* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения 
компетенций, соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень 
освоения компетенций, соотносящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается 
в терминах показателей и критериев оценивания, представленных в таблице. 
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