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Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) – является неотъемлемой частью учебно-методического 

комплекса учебной дисциплины «Педагогика» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины. 

 

Цели и задачи фонда оценочных средств 

Целью Фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств по дисциплине 

«Педагогика» решаются следующие задачи: 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и 

навыков предусмотренных в рамках данного курса; 

– контроль и оценка степени освоения компетенций предусмотренных в рамках данного 

курса; 

– обеспечение соответствия результатов обучения  задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс в рамках данного курса. 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

УК-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

 

З-УК-3 Знать: основные 

приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные 

понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

применять основные методы и 

нормысоциального 

взаимодействия для реализации 
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своей роли и взаимодействия 

внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими 

методами и приемами 

социального взаимодействия и 

работы в команде 

 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

З-УК-5 Знать: закономерности 

и особенности социально-

исторического развития 

различных культур в этическом 

и философском контексте  

У-УК-5 Уметь: понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контексте 

В-УК-5 Владеть: простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

многообразия общества с 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; навыками общения 

в мире культурного 

многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

 

УК-6 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

З-УК-6 Знать: основные 

приемы эффективного 

управления собственным 

временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни 

У-УК-6 Уметь: эффективно 

планировать и контролировать 

собственное время; 

использовать 

методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения 

В-УК-6 Владеть: методами 

управления собственным 

временем; технологиями 

приобретения. использования и 

обновления социо-культурных 

и профессиональных знаний, 

умений, и навыков; 

методиками саморазвития и 

самообразования в течение 
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всей жизни 

 

УК-9 

Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

З-УК-9 Знать: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками, 

закономерностей их обучения и 

воспитания, особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной 

и профессиональной сферах 

У-УК-9 Уметь: планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

применения базовых 

дефектологических знаний с 

различным контингентом 

В-УК-9 Владеть: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами, имеющими различные 

психофизические особенности, 

психические и (или) 

физические недостатки, на 

основе применения базовых 

дефектологических знаний 

 

ПК-8 

способен объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями 

детей, разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной 

среде 

 

З-ПК-8 Знать: современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде  

У-ПК-8 Уметь: проводить 

оценку знаний обучающихся, 

разрабатывать критерии 

оценивания знаний  

В-ПК-8 Владеть: методами 

преподавания и проведения 

контрольных мероприятий с 

обучающимися 

 

 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП бакалавриата 

 Компоненты компетенций, как правило, формируются при изучении нескольких 

дисциплин, а также в немалой степени в процессе прохождения практик, НИР и во время 

самостоятельной работы обучающегося. Выполнение и защита ВКР являются видом учебной 

деятельности, который завершает процесс формирования компетенций.  
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 Место дисциплины и соответствующий этап формирования компетенций в целостном 

процессе подготовки по образовательной программе можно определить по матрице 

компетенций, которая приводится в Приложении 1. 

 Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины: 

- начальный этап – на этом этапе формируются знаниевые и инструментальные основы 

компетенции, осваиваются основные категории, формируются базовые умения. Студент 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи 

по образцу; 

- основной этап – знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции, 

значительно возрастают, но еще не достигают итоговых значений. На этом этапе студент 

осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, способен 

самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

коррекцию в ходе работы, переносит знания и умения на новые условия; 

- завершающий этап – на этом этапе студент достигает итоговых показателей по заявленной 

компетенции, то есть осваивает весь необходимый объем знаний, овладевает всеми умениями и 

навыками в сфере заявленной компетенции. Он способен использовать эти знания, умения, 

навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. 

 Этапы формирования компетенций в ходе освоения дисциплины отражаются в 

тематическом плане (см.п. 4 рабочей программы дисциплины). 

 

1.3. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 

её части) / и ее формулировка  

Наименование 

оценочного средства 

1. Разделы 1 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различи 

Контрольные работы 

Решение задач 

Коллоквиум 

Экзамен (первый 

вопрос в билете) 

 

2. Раздел 2 способностью использовать знания основ 

психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности 

общества 

Контрольные работы 

Коллоквиум 

Доклады 

Экзамен (второй 

вопрос в билете) 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», 

«владеть», расписанные по отдельным компетенциям, которые приведены в п.1.1. Формирование этих дескрипторов происходит в процессе 

изучения дисциплины по этапам в рамках различного вида учебных занятий и самостоятельной работы. 

Выделяются три уровня сформированности компетенций на каждом этапе: пороговый, продвинутый и высокий. 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения уровня  БРС, 

% 

освоения  

ECTS/Пятибалльная 

шкала для оценки 

экзамена/зачета 

Высокий 

Все виды компетенций 

сформированы на высоком 

уровне в соответствии с 

целями и задачами 

дисциплины 

Творческая деятельность Включает нижестоящий уровень. 

Студент демонстрирует свободное обладание 

компетенциями, способен применить их в 

нестандартных ситуациях: показывает 

умение самостоятельно принимать решение, 

решать проблему/задачу теоретического или 

прикладного характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий 

90-100 

A/ 

Отлично/ 

Зачтено 

Продвинутый 

Все виды компетенций 

сформированы на 

продвинутом уровне в 

соответствии с целями и 

задачами дисциплины 

Применение знаний и 

умений в более широких 

контекстах учебной и 

профессиональной 

деятельности, нежели по 

образцу, большей долей 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Студент может доказать владение 

компетенциями: демонстрирует способность 

собирать, систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или обосновывать 

практику применения. 

85-89 

B/ 

Очень хорошо/ 

Зачтено 

75-84 

С/ 

Хорошо/ 

Зачтено 

Пороговый 

Все виды компетенций 

сформированы на пороговом 

уровне 

Репродуктивная 

деятельность 

Студент демонстрирует владение 

компетенциями в стандартных ситуациях: 

излагает в пределах задач курса теоретически 

и практически контролируемый материал. 

65-74 D/Удовлетворительно/ 

Зачтено 

60-64 E/Посредственно 

/Зачтено 

Ниже порогового Отсутствие признаков порогового уровня: компетенции не сформированы.  

Студент не в состоянии продемонстрировать обладание компетенциями в 

стандартных ситуациях. 

0-59 Неудовлетворительно/ 

Зачтено 
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Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по 

регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Критерии оценивания компетенций на каждом этапе изучения дисциплины для каждого 

вида оценочного средства и приводятся в п. 4 ФОС. Итоговый уровень сформированности 

компетенции при изучении дисциплины определяется по таблице. При этом следует понимать, 

что граница между уровнями для конкретных результатов освоения образовательной 

программы может смещаться. 

Уровень сформированности 

компетенции 

Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

 

высокий 

высокий высокий 

продвинутый высокий 

высокий продвинутый 

продвинутый 

пороговый высокий 

высокий пороговый 

продвинутый продвинутый 

продвинутый пороговый 

пороговый продвинутый 

пороговый пороговый пороговый 

ниже порогового 
пороговый ниже порогового 

ниже порогового - 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 Рейтинговая оценка знаний является интегральным показателем качества теоретических и 

практических знаний и навыков студентов по дисциплине и складывается из оценок, 

полученных в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

 Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

 Текущий контроль осуществляется два раза в семестр: контрольная точка № 1 (КТ № 1) и 

контрольная точка № 2 (КТ № 2). 

 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы.  

 

Вид контроля Этап рейтинговой системы Оценочное 

средство 

Балл 

Минимум  Максимум 

Текущий  

 

Контрольная точка № 1   

Оценочное средство № 1.1 – 

Контрольная работа 

0 10 

Оценочное средство № 1.2 – Устный 

опрос 

1 3 

Оценочное средство № 1.3 – Доклад 0 4 

Оценочное средство № 1.5 – Реферат Не зачет зачет 

Оценочное средство № 1.6 – Рефлексия 0 2 

Контрольная точка № 2   

Оценочное средство № 2.1 – 

Контрольная работа 

0 10 

Оценочное средство № 2.2 – Устный 

опрос 

1 3 

Оценочное средство № 2.3 – Решение 0 2 
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ситуационных задач 

 
Оценочное средство № 2.5 – 

Мультимедийное занятие 

0 1 

 Оценочное средство № 2.6 – Доклад 0 4 

Промежуточный  Зачет   

 Оценочное средство – Зачетный билет 20 40 

 …    

ИТОГО по дисциплине 60 100 

 

Бонусы: поощрительные баллы студент получает к своему рейтингу в конце семестра за 

активную и регулярную работу на практических занятиях, за во время сданные 

индивидуальные задания. 

По Положению бонус (премиальные баллы) не может превышать 5 баллов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Психология и 

педагогика» включает учет успешности по всем видам оценочных средств. Оценка качества 

подготовки включает текущую и промежуточную аттестацию. 

 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении обучения на каждой лабораторной работе.  

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, теста, решения ситуационной 

задачи, докладов, рефератов и контрольных работ. 

 

Формой промежуточного контроля является зачет, баллы за который выставляются по итогам 

устного опроса на зачете. 

 

В конце семестрового курса проводится промежуточная аттестация в форме зачета, 

включающая устный ответ на зачете. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется, если студент ответил на устные вопросы зачета на 

«зачтено» (70 %). 

«Не зачтено» по дисциплине выставляется, если студент систематически не посещал е занятия 

(не менее 70%), не ответил на устные вопросы зачета. 

 

Оценка сформированности компетенций на зачете/экзамене для тех обучающихся, 

которые пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно 

усвоенных знаний на зачете/экзамене. 
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4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков 

 

4.1.1 Контрольная работа 

 

а) типовые задания (вопросы) 
 

Контрольная работа 

Вариант1  

1. Взаимодействие между врожденным и приобретенным.  

2. Стадии развития.  

3. Способности новорожденного.  

 

Вариант 2 

1. Когнитивное развитие ребенка.  

2. Стадии развития согласно Пиаже.  

3. Развитие моральных суждений.  

 

Вариант 3. 

1. Личность и социальное развитие.  

2. Темперамент.  

3. Половая (гендерная) идентичность и половое формирование 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Сенсорные процессы. 

2.  Характеристики сенсорных модальностей.  

3. Сенсорное кодирование.  

 

Вариант 2  

1. Зрительные ощущения.  

2. Слух.  

3. Обоняние.  

 

 

Вариант 3 

1. Вкус.  

2. Давление и температура.  

3. Болевая чувствительность 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Разделение труда в мозге.  

2. Система распознавания и система локализации.  

3. Внимание.  

 

Вариант 2 

1. Неврологическая основа внимания. 

2.  Константность восприятия.  

3. Развитие восприятия. 

 

Вариант 3 

1. Аспекты сознания.  
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2. Автоматизм и диссоциация.  

3. Сон и сновидения.  

 

Контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. Стадии сна.  

2. Теория сна.  

3. Теории сна со сновидениями. 

 

Вариант 2 

1. Медитация.  

2. Гипноз. 

3. Психотропные препараты 

 

Вариант 3 

1. Научение и обусловливание. 

2.  Подходы к научению.  

3. Классическое обусловливание. б) критерии оценивания компетенций 

(результатов):  

 

Контрольные работы проводятся 2 раза в семестр на модульных неделях по расписанию, 

устанавливаемому деканатом. Они проводятся в форме тестов или ином виде по выбору 

преподавателя с учетом объема изученного материала по курсу. Время проведения 

контрольной работы - не более 20-30 мин на работу. Для повышения эффективности данной 

формы контроля необходимо использовать несколько их вариантов. 

Оценивание студента проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Студенту, 

пропустившему по уважительной причине контрольную модульную работу, предоставляется 

возможность отработки. Отработать занятие можно по согласованию с преподавателем в четко 

установленные сроки в соответствии с графиком консультаций преподавателя, который 

имеется на кафедре и на официальном сайте кафедры.  

Оценивается степень усвоения теоретических знаний по следующим критериям: 

правильность, полнота и логичность письменного ответа, способностью проиллюстрировать 

ответ примерами. 

в) описание шкалы оценивания: 

Максимальный балл за контрольную работу – 10 баллов (100% ответов). Каждый вопрос 

оценивается в пересчете процентного соотношения в баллы, в зависимости от количества 

вопросов в контрольной работе. 

Оценка Критерии 

9 – 10 баллов «отлично»  

1) полное раскрытие темы; ответы на все вопросы 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 

8 баллов «Хорошо» 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 

ответы даны не на все вопросы 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий, 

кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

6–7 баллов 

«Удовлетворительно» 

1) ответ отражает общее направление изложения лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0–5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 
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4.1.2 Устный опрос 
а) типовые задания (вопросы) 

Оценочные средства представлены тематикой и вопросами, разработанными для обсуждения на 

семинарских занятиях.  

 

1. Оперантное обусловливание.  

2. Закон эффекта.  

3. Комплексное научение.  

4. Когнитивные карты и абстрактные понятия.  

5. Инсайт в научении. Нейронный базис научения.  

6. Структурные изменения.  

7. Клеточные изменения при простых формах научения. 

8. Три основных раздела памяти.  

9. Три стадии памяти. Кратковременная и долговременная память. 

10. Взаимодействия кодирования и воспроизведения.  

11. Эмоциональные факторы памяти. Имплицитная память.  

12. Память при амнезии. Мнемоника. 

13. Мышление и речь. 

14. Речь и общение. Уровни языка 

15. Единицы и процессы речи.  

16. Развитие речи. Понятия и категоризация: строительные блоки мышления.  

17. Нейрологические механизмы формирования понятий и категоризации. 

Дедуктивное и индуктивное мышление.  

18. Нервная основа образов.  

19. Мышление в действии: решение задач.  

20. Стратегии решения задач.  

21. Компьютерное моделирование 

22. Мотивация и мотивы. 

23. Базовые мотивы.  

24. Подкрепление и побуждающая мотивация.  

25. Привыкание к препаратам и подкрепление.  

26. Гомеостаз и потребности. Температура и гомеостаз.  

27. Жажда как гомеостатический процесс.  

28. Голод. Тучность. Анорексия и булимия.  

29. Пол (гендерная принадлежность) и сексуальность.  

30. Раннее сексуальное развитие.  

31. Сексуальность у взрослых. Сексуальная ориентация 

 

32. Составляющие эмоции.  

33. Возбудимость и эмоции. Сила эмоций.  

34. Дифференциация эмоций.  

35. Когнитивные составляющие эмоций.  

36. Выражение эмоций.  

37. Коммуникация эмоций в выражении лица.  

38. Мозговая локализация.  

39. Агрессия как эмоциональная реакция. 

40. Индивидуальные психологические различия. 

41. Источники индивидуальных различий.  

42. Наследуемость. Взаимодействие личности и среды.  

43. Оценка индивидуальных различий.  

44. Оценка интеллектуальных способностей. 

45. Оценка личности. Современные теории интеллекта 

46. Личность и социум. 
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47. Психоаналитический, бихевиористский, гуманистический и когнитивный подход 

к личности. Социальные аспекты познавательной деятельности и аффектов.  

48. Теории социального поведения.  

49. Межкультурные различия.  

50. Теория когнитивного диссонанса.  

51. Межличностные и интимно-личностные отношения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Устный опрос проходит в форме развернутой беседы – творческой дискуссии, основанной 

на подготовке всей группы по объявленной заранее теме при максимальном участии в 

обсуждении студентов группы. Как правило, один студент раскрывает один вопрос темы, давая 

наиболее полный ответ. Остальные делают дополнения, высказывают различные суждения и 

аргументацию, могут задавать вопросы друг другу и преподавателю. Преподаватель направляет 

ход дискуссии, обращая внимание на существующие научные проблемы обсуждаемой темы, 

предлагая студентам найти собственное их решение. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

Максимальная оценка за устное выступление и работу на семинарском занятии – 3 балла. 

 

3 балла – студент дает полный ответ на поставленный вопрос, речь его свободна и грамотна, 

конспект не зачитывается, а используется лишь как опорный, студент делает важные 

дополнения по существу других вопросов, значительно проясняющие отдельные аспекты, 

которые не являются повторами, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, 

демонстрирует знание источников, библиографии, различных точек зрения по изучаемой теме, 

умеет анализировать тексты, приходит к самостоятельным аргументированным выводам и 

отстаивает свою точку зрения, соблюдает нормы литературной речи.  

2 балла – студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует умение 

критически анализировать источники и различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, 

приходит к самостоятельным аргументированным выводам, не проявляет активность в работе 

группы на семинаре (готовится и отвечает только на один вопрос семинарского занятия).  

1 балл – студент неполно владеет материалом, при изложении фактического материала 

допускает отдельные неточности, знает различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, но 

возникают трудности с их анализом, умеет излагать собственную позицию, но не все выводы 

носят доказательный характер, при ответе активно пользуется конспектом вплоть до его 

зачитывания. 

 

4.1.3 Доклад 

 

а) типовые задания (вопросы) 

 

1. Методы психологического исследования. 

2. Основные принципы психологии, анализ их развития. 

3. Системный подход в психологии. 

4. История развития психологической науки. 

5. Характеристика основных психологических школ. 

6. Значение психофизиологии для психологической науки. 

7. Роль теории рефлекса в развитии психологических концепций воспитания и обучения. 

8. Психика как особая форма жизнедеятельности. 

9. Мозг и психика. 

10.Эволюционные предпосылки развития психики. 

11. Связь языка и сознания человека. 



 13 

12.Органическая основа индивидуальности - от Гиппократа к Айзенку. 

13.Теории периодизации развития психики. 

14.Проблема возникновения сознания в психологии. 

15.Соотношение сознательного и бессознательного в человеке. 

16.Ощущения и восприятия как основа познавательного процесса. 

17.Творческая функция представления и воображения. 

18.Условия развития творчества и индивидуальные особенности его проявления. 

19.Память и ее значение для процесса формирования знания.  

20.Роль внимания в процессе познания. 

21.Мышление и решение задач. 

22.Теоретическое и практическое мышление в жизни людей. 

23.Виды мышления и их связь с индивидуальными различиями людей.  

24.Взаимосвязь мышления и речи в деятельности людей. 

25.Творческое мышление, его особенности и условия развития.  

26.Природа эмоций. 

27.Роль различных эмоциональных процессов в регуляции деятельности человека. 

28.Социальные переживания и их влияние на процесс социализации.  

29.Стресс, его сущность и функции. 

З0.Психологические механизмы мотивации человека. 

31.Роль потребностей и мотивов в развитии личности.  

32.Психологические механизмы волевой регуляции.  

33.Основные теории личности в психологии. 

34.Психодинамические качества личности. 

35.Основные механизмы развития личности.  

36.Структура личности в теории З.Фрейда и ее влияние на современную психологию. 

37.Индивидуальные качества и их роль в создании индивидуального стиля жизни.  

38.Роль семьи и наследственности в формировании индивидуальности человека. 

39.Проблема самоактуализации личности в современной жизни.  

40.Деятельность и поведение. 

41.Активность личности как основа ее самореализации.  

42.Общение как социальная деятельность.  

43.Содержание и механизмы общения. 

44.Искусство общения. 

45.Социальные и индивидуальные стили общения. 

46.Индивидуальные особенности личности и их влияние на восприятие и понимание людьми 

друг друга. 

47.Роль игры в развитии личности и общении человека.  

48.Семья как динамическая система. 

49.Стиль семейного воспитания как фактор формирования личности.  

50.Психология современной семьи. 

 

 

Указания для студентов: 

Звездочкой (*) отмечены более трудные темы (однако в случае успешного написания 

доклада вы имеете шанс получить более высокую оценку!), тильдой (~) – темы, которые легко 

подготовить в пределах материала лекций и базовых учебников, но несколько трудно обогатить 

дополнительным материалом. 

Темы можно видоизменять и предлагать новые - в пределах основных тем курса (при этом 

значительные изменения тем и создание новых – только по согласованию с преподавателем, а 

литературную правку названий или сужение тем можете выполнять самостоятельно). 

При рассказе о конкретных ученых можно и даже желательно кратко рассказать об их 

биографии, о событиях, определивших их научные интересы, об истории их важнейших 

открытий (при наличии соответствующего материала). Однако не желательно посвящать 
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биографии более 1-2 страниц. Естественно, следует преимущественно рассказывать о работе 

этих ученых, связанной с предметом курса «Биология человека», а не обо всей их деятельности 

(если их интересы были шире).  

Для получения высокой оценки крайне желательно привлечь материалы, выходящие за 

пределы лекций и учебника, и выстроить связное и информативное изложение. Поскольку 

доклад должен быть выстроен логичным образом без существенных пробелов, некоторого 

повторения материала лекций и учебника вам не избежать (можете начинать от этих базовых 

сведений и далее развивать их). 

Материалы для доклада ищите самостоятельно! Можете частично ориентироваться на 

Список литературы. Не забывайте, что для первичной ориентировки в проблеме очень полезен 

Интернет! Однако полагаться на Интернет следует с осторожностью – в нем очень много 

недостоверных сведений! Внимание: как физиологические знания, так и их интерпретация 

сильно изменились за последнее время, поэтому следует критически относиться к некоторым 

книгам, опубликованным до 1990 г. (а также и к более новым книгам, перепечатывающим 

старые материалы). Если вы подобрали материал и все равно сомневаетесь в том, что он 

отражает тему реферата – заблаговременно покажите преподавателю черновик или план. Если 

вам совсем не удастся подобрать литературу, то тему доклада можно будет изменить (но только 

по согласованию с преподавателем!) 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Доклад – устное выступление студента, являющееся результатом его самостоятельной 

подготовки по заранее полученной теме и в соответствии с требованиями к «Самостоятельной 

работе студентов».  

Выступление во время доклада, как правило, рассчитано на 6-7 минут, не может превышать 

установленное время, должно строго соответствовать объявленной теме. Приветствуются 

доклады с дополнительным использованием презентаций и мультимедийной техники.  

Во время выступления студент может использовать свободную речь близко к тексту доклада, 

однако вправе зачитывать подготовленный им текст, демонстрируя владение материалом. Речь 

должна быть четкая, громкая, выразительная и эмоциональная.  

Обязательным элементов процедуры доклада является его обсуждение. Студентам группы 

предлагается задавать докладчику вопросы по теме доклада, что вправе сделать и 

преподаватель. В завершении возможна дискуссия.  

 

в)  описание шкалы оценивания: 

 

Домашняя (внеаудиторная) подготовка доклада оценивается до 2-х баллов, выступление и 

ответы на вопросы до 2-х баллов. Итого за выполнение данного задания студент может 

получить до 4-х баллов. 

 

Критерии оценки устного выступления.  

2 балла (максимальная оценка) – выступление (доклад) отличается последовательностью, 

логикой изложения, легко воспринимается аудиторией, при ответе на вопросы выступающий 

демонстрирует глубину владения представленным материалом, ответы формулируются 

аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  

1,5 балла – выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения, но 

обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано, неполно раскрыто 

содержание проблемы. 

1 балл – выступающий передает содержание проблемы, но не демонстрирует умение выделять 

главное, существенное, выступление воспринимается аудиторией сложно, ответы на вопросы 

поверхностные, либо вызывают у докладчика затруднение.  

0 баллов – доклад краткий, поверхностный, несамостоятельный, докладчик не разбирается в 

сути вопроса, не может представить его в аудитории. 
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4.1.4 Реферат 

 

а) типовые задания (вопросы) 

 

1. Технология образования и ее место в педагогической науке и практике. 

2. История становления педагогики. 

3. Современное состояние отечественной педагогической науки. 

4. Личностно-деятельностный подход в образовании. 

5. Единство образования и самообразования в процессе развития личности. 

6. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. 

7. Развивающие теории обучения и их характеристика.  

8. Гуманистическая концепция воспитания. 

9. Современные концепции обучения. 

10. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения. 

11. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.  

12. Основные категории педагогики.  

13. Образование как общечеловеческая ценность.  

14. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.  

15. Образовательная система России.  

16. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования.  

17. Педагогический процесс.  

18. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.  

19. Воспитание и педагогический процесс.  

20.  Общие формы организации учебной деятельности.  

21.  Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом.  

22.  Семья как субъект педагогического взаимодействия.  

23.  Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности.  

24.  Управление образовательными системами. 

 

Указания для студентов: 

Звездочкой (*) отмечены более трудные темы (однако в случае успешного написания 

доклада вы имеете шанс получить более высокую оценку!). 

Темы можно видоизменять и предлагать новые – в пределах основных тем курса (при этом 

значительные изменения тем и создание новых – только по согласованию с преподавателем, а 

литературную правку названий или сужение тем можете выполнять самостоятельно). 

Для получения высокой оценки крайне желательно привлечь материалы, выходящие за 

пределы лекций и учебника, и выстроить связное и информативное изложение. Поскольку 

реферат должен быть выстроен логичным образом без существенных пробелов, некоторого 

повторения материала лекций и учебника вам не избежать (можете начинать от этих базовых 

сведений и далее развивать их). 

Материалы для реферата ищите самостоятельно! Можете частично ориентироваться на 

Список литературы. Не забывайте, что для первичной ориентировки в проблеме очень полезен 

Интернет! Однако полагаться на Интернет следует с осторожностью – в нем очень много 

недостоверных сведений! Внимание: как физиологические знания, так и их интерпретация 

сильно изменились за последнее время, поэтому следует критически относиться к некоторым 

книгам, опубликованным до 1990 г. (а также и к более новым книгам, перепечатывающим 

старые материалы). Если вы подобрали материал и все равно сомневаетесь в том, что он 

отражает тему реферата – заблаговременно покажите преподавателю черновик или план 

реферата. Если вам совсем не удастся подобрать литературу, то тему реферата можно будет 

изменить (но только по согласованию с преподавателем!) 
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б) Критерии оценивания компетенций: 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформление 

источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

 

Правила к оформлению рефератов приведены в УМКД и на сайте кафедры. 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие с требованиями 

методических указаний, тема достаточно проработана, материал хорошо структурирован, 

количество используемой литературы не менее 5 источников. В случае, если какой-либо из 

критериев не выполнен, реферат возвращается на доработку. 

 

4.1.5 Решение ситуационных задач: 

 

а) Примерные типы ситуационных задач: 

1.  Психическое развитие. 

 В учебнике представлены результаты классического исследования, 

показывающие, что предпочтения, касающиеся просмотра телепередач, 

содержащих сцены насилия, детьми в возрасте 9 лет связаны с агрессивным 

поведением в возрасте 19 лет. Почему данное исследование не может служить 

для демонстрации того, что просмотр телепередач со сценами насилия повышает 

агрессивность детей? Какого рода свидетельства необходимо привести в защиту 

данного положения? 

 Как бы ваши родители охарактеризовали вашу личность в детском возрасте: как 

легкую, тяжелую или медленную на подъем? Какие аспекты вашей личности на 

данный момент времени вероятнее всего являются отражением вашего 

врожденного темперамента, какие аспекты отражают особенности вашего 

воспитания, а какие — сочетание или взаимодействие «врожденного» и 

«приобретенного»? 

 

2. Сенсорные процессы. 

 Некоторые люди описывают сенсорные ощущения, в которых смешиваются 

данные двух сенсорных систем. Это явление, получившее название синэстезии, 

по-видимому, может иметь место как в результате естественных причин, так и 

под воздействием психотропных препаратов. Например, люди сообщали о том, 

что они способны видеть «цвет» музыки или слышать «мелодии», 

ассоциирующиеся у них с различными запахами. Какие возможные причины 

подобных ощущений вы можете предложить на основании того, что вы знаете о 

сенсорном кодировании? 

 Можете ли вы, придерживаясь эволюционной точки зрения, назвать причины, по 

которым глаза некоторых видов животных состоят почти исключительно из 

палочек, других видов животных — из колбочек, а третьих, к которым относятся 

и люди, — и из палочек, и из колбочек? 

 

3. Восприятие. 

 Представьте, каким был бы ваш зрительный опыт, если бы вы внезапно перестали 
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видеть движение, Какой вклад вносит восприятие движения в ваше 

согласованное ощущение мира? 

 Как избирательное внимание помогает восприятию в повседневных жизненных 

ситуациях? Легко ли было бы водить машину в городе, в котором никто не 

обладает способностью к избирательному вниманию? 

 

4. Сознание. 

 Многие пианисты-любители запоминают музыкальные произведения для 

концертного исполнения, играя их снова и снова, до тех пор пока они не 

начинают играть их автоматически, без затрат внимания. К несчастью, несмотря 

на это, они все равно запинаются или забывают части произведений во время 

концерта. В отличие от них, некоторые профессиональные пианисты 

целенаправленно запоминают партитуру отдельно от фортепиано, так чтобы их 

разум, а не просто пальцы, знал музыкальное произведение. Что этот факт 

говорит об автоматических процессах и контроле функций сознания? 

  Законы, согласно которым одни психотропные препараты (марихуана, кокаин) 

являются противозаконными, а другие (алкоголь, табак) — нет, по-видимому, не 

слишком хорошо отражают реальную опасность наркотиков. Если бы вам 

пришлось до основания пересмотреть государственную политику в отношении 

наркотиков, основываясь только на современных научных знаниях, употребление 

каких наркотиков вы сочли бы нужным свести к минимуму (или объявить 

противозаконным)? О каких наркотиках вы меньше всего бы беспокоились? 

 

5. Научение и обусловливание. 

 Иногда человек может бояться нейтральных объектов, например, расстегнутых 

пуговиц, сам не зная почему. Как вы можете объяснить этот феномен с точки зрения 

принципов, изложенных в данной главе? 

  Считаете ли вы, что существуют различия между тем, как мы изучаем факты, и тем, 

как мы обучаемся моторным навыкам? Если да, каковы некоторые из этих различий? 

 

6. Память. 

 Как могло бы увеличение объема вашей кратковременной памяти повлиять на ваши 

результаты по стандартизированным тестам на понимание (усвоение материала), 

таким как SAT? Попытайтесь объяснить, какое влияние это оказало бы на процессы, 

лежащие в основе понимания. 

 Мы рассмотрели различные предположения относительно того, каким образом 

эмоции влияют на эксплицитную долговременную память. Некоторые из 

предложенных вариантов предполагают, что эмоции помогают функционированию 

памяти, тогда как другие — что они мешают ей. Как вы можете примирить друг с 

другом эти явно противоречивые точки зрения? 

 

7. Мышление и речь. 

 Теперь, после того как у вас появилось некоторое представление о составных 

элементах и уровнях языка (фонемы, слова, семантика, синтаксис, намерения 

говорящего), используйте эти представления при изучении второго языка. Какие 

компоненты, с вашей точки зрения, проще и сложнее всего изучать? Почему? 

 В данной главе мы рассмотрели случаи, в которых прототипы, по-видимому, 

являются универсальными, то есть практически независимыми от культуры. Можете 

ли вы назвать случаи, в которых прототипы испытывают значительное влияние 

культуры? Если да, приведите несколько примеров. 

 

8. Мотивация и мотивы. 

 Как вы думаете, в какой степени ваши паттерны питания обусловлены 



 18 

потребностями вашего организма? В какой степени они обусловлены генетическими 

факторами? В какой — средовыми факторами? 

 Как вы думаете, почему многие люди полагают, что на сексуальное желание и 

сексуальную активность у людей оказывают значительное влияние гормоны, хотя 

научные данные свидетельствуют о том, что это не так? 

 

9. Эмоции. 

 Исходя из того, что развитие эмоций было обусловлено тем фактом, что они служат 

полезным целям, каким целям (если таковые имеются) могут служить крайние 

проявления эмоций, такие как тяжелая депрессия или хронический гнев? 

 В последние годы получило широкое распространение понятие эмоционального 

интеллекта — способности понимать и регулировать собственные эмоции. Что 

означает, по-вашему, быть эмоционально интеллигентным в нашем обществе? Как, с 

вашей точки зрения, проявления эмоционального интеллекта могут различаться от 

культуры к культуре? 

 

10. Индивидуальные психологические различия. 

 Если у вас есть братья или сестры, насколько сильно вы отличаетесь от них? Можете 

ли вы определить, какое влияние на эти различия могли оказать взаимодействия типа 

личность—среда, описанные в данной главе? Можете ли сказать, каким образом 

стратегии воспитания, используемые вашими родителями, различались по 

отношению к каждому из детей в вашей семье в зависимости от их личностных 

особенностей? 

 Как бы вы оценили себя по «большой пятерке» шкал, измеряющих черты личности? 

Считаете ли вы, что ваша личность может быть адекватно описана с помощью 

данной модели? Какие аспекты вашей личности могут быть упущены из вида при 

таком описании? Если бы вам и вашему близкому другу (члену семьи) пришлось 

описать вашу личность, по каким характеристикам вы, вероятно, разошлись бы во 

мнениях? Почему? При описании каких черт вашей личности выбранный вами 

человек мог бы оказаться более точным, чем вы сами? Если такие черты есть, почему 

другой человек может описать вас точнее, чем вы сами? 

 

11. Личность и социум. 

 Специалисты в области психологии личности различаются по тому, насколько 

привлекательными они находят три основных подхода к личности, описанные в 

данной главе. Некоторые предпочитают избегать таких формальных теорий и 

использовать относительно не связанный с какой-либо теорией подход, как, 

например, подход на основе личностных черт или современный когнитивный 

подход. А вы? Что вы находите привлекательным и что непривлекательным в 

каждом из трех исторических и двух эмпирических подходов? 

 Как можно убедиться при прочтении данной главы, ценность вклада Зигмунда 

Фрейда в психологию является предметом горячих дискуссий. Какова ваша оценка 

наследия Фрейда? 

б) Критерии оценивания компетенций: 

- правильность рассмотрения ситуации 

- четкое и верное трактование ситуации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Максимальное количество баллов 2. Каждый критерий оценивается в 1 балл. 
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4.1.6 Зачет с оценкой 

 

Зачетный билет состоит из одного теоретического вопроса. Список вопросов прилагается. 

 

а) Вопросы к зачету: 

 

1. Взаимодействие между врожденным и приобретенным. Стадии развития.  

2. Способности новорожденного. Когнитивное развитие ребенка.  

3. Стадии развития согласно Пиаже.  

4. Развитие моральных суждений.  

5. Личность и социальное развитие.  

6. Темперамент. Половая (гендерная) идентичность и половое формирование 

7. Характеристики сенсорных модальностей. Сенсорное кодирование. 

8. Зрительные ощущения. Слух. Обоняние. Вкус.  

9. Давление и температура. Болевая чувствительность 

10. Разделение труда в мозге. Система распознавания и система локализации.  

11. Внимание.  

12. Неврологическая основа внимания. Константность восприятия. Развитие 

восприятия. 

13. Аспекты сознания. Автоматизм и диссоциация.  

14. Сон и сновидения. Стадии сна. Теория сна.  

15. Теории сна со сновидениями. Медитация. Гипноз. Психотропные препараты 

16. Подходы к научению. Классическое обусловливание.  

17. Оперантное обусловливание. Закон эффекта. Комплексное научение.  

18. Когнитивные карты и абстрактные понятия.  

19. Инсайт в научении. Нейронный базис научения.  

20. Структурные изменения. Клеточные изменения при простых формах научения. 

21. Три основных раздела памяти.  

22. Три стадии памяти. Кратковременная и долговременная память. Взаимодействия 

кодирования и воспроизведения.  

23. Эмоциональные факторы памяти. Имплицитная память. Память при амнезии. 

Мнемоника. 

24. Речь и общение. Уровни языка 

25. Единицы и процессы речи. Развитие речи.  

26. Понятия и категоризация: строительные блоки мышления.  

27. Нейрологические механизмы формирования понятий и категоризации.  

28. Дедуктивное и индуктивное мышление.  

29. Нервная основа образов. Мышление в действии: решение задач.  

30. Стратегии решения задач. Компьютерное моделирование 

31. Базовые мотивы. Подкрепление и побуждающая мотивация.  

32. Привыкание к препаратам и подкрепление. Гомеостаз и потребности. 

Температура и гомеостаз. Жажда как гомеостатический процесс. 

33. Голод. Тучность. Анорексия и булимия.  

34. Пол (гендерная принадлежность) и сексуальность. 

35. Раннее сексуальное развитие. Сексуальность у взрослых. Сексуальная 

ориентация 

36. Составляющие эмоции. Возбудимость и эмоции. Сила эмоций.  

37. Дифференциация эмоций.  

38. Когнитивные составляющие эмоций.  

39. Выражение эмоций. Коммуникация эмоций в выражении лица. Мозговая 

локализация. Агрессия как эмоциональная реакция. 

40. Источники индивидуальных различий. Наследуемость.  
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41. Взаимодействие личности и среды. Оценка индивидуальных различий. Оценка 

интеллектуальных способностей.  

42. Оценка личности. Современные теории интеллекта 

43. Психоаналитический, бихевиористский, гуманистический и когнитивный подход 

к личности. Социальные аспекты познавательной деятельности и аффектов.  

44. Теории социального поведения.  

45. Межкультурные различия. Теория когнитивного диссонанса.  

46. Межличностные и интимно-личностные отношения. 

47. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.  

48. Образовательная система России.  

49. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. 

50. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание 

в педагогическом процессе.  

51. Общие формы организации учебной деятельности.  

52. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 

53. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

54. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности.  

55. Управление образовательными системами. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Оценивается полнота овладения теоретическими физиологическими знаниями и умение 

применять эти знания для описания процессов происходящих в биологических системах.  

Критериями оценки является: 

1) правильность, полнота и логичность построения ответа; 

2) умение оперировать специальными терминами; 

3) использование в ответе дополнительного материала; 

4) умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, приводить 

примеры; 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Допуск к зачёту по дисциплине осуществляется при количестве баллов более 35. Зачёт студент 

получает при наборе общей суммы баллов свыше 60.  

 

Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 

- отчитавшиеся о выполнении лабораторных работ за семестр; 

- получившие положительную оценку за ответы во время устного опроса; 

- получившие оценку «зачтено» за ответы на задания текущего контроля; 

- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением соответствующей терминологии и 

примерами) устный ответ на вопросы к зачету. 

 

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты: 

- пропустившие лабораторные занятия без уважительной причины; 

- не отчитавшиеся о выполнении лабораторных работ за семестр; 

- получившие неудовлетворительные оценки за ответы во время устного опроса; 

- давшие неполный, нелогичный устный ответ на вопросы к зачету, не владеющие 

соответствующей терминологией. 


