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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование системы представлений об общих 
закономерностях психического развития человека на протяжении онтогенеза от 
рождения до смерти; законах и детерминантах психического  развития человека в 
онтогенезе; основных периодизациях психического развития    человека    в    
онтогенезе; возрастно-психологических   особенностях   личности   на   каждой   из   
стадий   онтогенетического развития; формирование  умений  применять  
полученные  знания  для  решения  задач профессиональной  деятельности  в   
области   практической   возрастной   психологии   и психологии развития.  
Задачи дисциплины:   

• Освоение категориального аппарата  психологии развития и возрастной 
психологии;  

• Ознакомление с различными направлениями и представителями 
отечественной и зарубежной психологии развития;  

• Систематизация эмпирических наблюдений и знаний студентов о психологии 
развития и возрастной психологии;  

• Анализ условий развития личности; 
• Познание общих закономерностей психического развития в онтогенезе. 

формирование ориентировки в особенностях психического развития не 
только ребенка, но и взрослого человека; 

• Ознакомление со спецификой детского возраста и его места в общем 
развитии личности человека;  

• Формирование умений строить воспитание и обучение в связи с 
требованиями стадий психического развития ребенка;  

• Развитие осознания студентами важности пренатального развития человека; 
• Формирование у студентов бережного и чуткого отношения к людям 

старческого возраста.   
2. Место дисциплины в структуре ДПП  

Дисциплина «Возрастная психология» относится к числу базовых курсов, для 
успешного его прохождения необходимы знания в области дифференциальной 
психологии, основ общей психологии.  
Сравниваются различные концептуальные подходы к проблеме развития психики. 
В систему психологических представлений слушателей вводятся новые категории, 
расширяется семантическое пространство уже освоенных понятий. Данный курс 
направлен на развитие научного психологического мышления слушателей; он 
формирует умение анализировать факты развития; различать стратегии, методы и 
методики исследования развития ребенка, подростка, взрослого человека; за 
внешней картиной поведения человека выделять закономерности развития. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

 
Профессиональные компетенции: 

Код Содержание дисциплин 
ПК-22 способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития 



 

ПК-23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи 

ПК-25 способность осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития детей  

ПК-30 способность использовать и составлять профессиограммы для различных 
видов профессиональной деятельности  

 
В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать:   
 - базовые законы психического развития в онтогенезе и основные периодизации 
психического развития в онтогенезе; 
  - основные теоретические подходы к решению проблемы соотношения обучения 
и развития и их приложения в практике обучения и воспитания;  
 - факторы риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза; 
возрастно-психологические особенности человека на различных стадиях 
онтогенеза.  
Уметь:   
- адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при 
решении как широкого круга  психологических задач, на производстве, в 
здравоохранении, в организации и проведении психологических исследований, в 
психологическом консультировании, так и  специальных задач контроля за ходом и 
динамикой психического развития человека, проведении работы по профилактике, 
коррекции и оптимизации развития личности на основе выделения факторов риска 
и жизнестойкости, психологическом консультировании по вопросам развития и 
обучения детей, подростков, в зрелости; 
Владеть:  
 - методами научного анализа теорий психического развития, методами 
исследования психического развития человека  в онтогенезе на различных 
возрастных стадиях;   
- приемами составления психологического портрета возраста и составления 
рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и личностного 
развития.  

4. Структура и содержание дисциплины. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 часа 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 
Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 22 
Аудиторные занятия: 10 
Лекции (Л) 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 
Самостоятельная работа 12 
Вид итогового контроля зачет 



 

 
Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 22 
Аудиторные занятия: 6 
Лекции (Л) 2 
Практические занятия (ПЗ) 4 
Дистанционные занятия 6 
Лекции (Л) 2 
Практические занятия (ПЗ) 4 
Самостоятельная работа 10 
Вид итогового контроля  зачет 

 
4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Очно-заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
  лекции практи

ческие 
семинары самостоятельная  

работа 
 

1 Предмет, задачи и 
методы психологии 
развития и 
возрастной 
психологии. 

0,5  - 1 рефераты 

2 Основные 
теоретические  
подходы к 
проблеме изучения 
психического 
развития человека 

- 1 - 1 рефераты 

3 Проблема 
движущих сил 
психического 
развития человека 

- 0,5 - 1 рефераты 

4 Проблема 
периодизации 
психического 
развития в 
онтогенезе 

0,5  - 1 рефераты 

5 Ранний возраст. 
Характеристика 
социальной 
ситуации развития 
в раннем детстве- 

- 0,5 - 1 рефераты 

6 Дошкольный 
возраст. Общая 
характеристика 

- 1 - 1 рефераты 



 

социальной 
ситуации развития 
ребенка 
дошкольного 
возраста 

7 Младший 
школьный возраст. 
Характеристика 
социальной 
ситуации развития 
в младшем 
школьном возрасте 

- 1 - 1 рефераты 

8 Подростковый 
возраст. Проблема 
«кризиса» 
подросткового 
возраста 

0,5 1 - 2 рефераты 

9 Юношеский 
возраст 

0,5 1 - 1 рефераты 

10 Психология зрелых 
возрастов 

1  - 1 рефераты 

11 Старение и 
старость 

1  - 1 рефераты 

 ВСЕГО часов 4 6 - 12 22\зачет 
 

Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
  Аудито

р. 
Дистан
ц. 

семинары самостоятельная  
работа 

 

1 Предмет, задачи и 
методы психологии 
развития и 
возрастной 
психологии. 

0,5 0,5 - 2 рефераты 

2 Основные 
теоретические  
подходы к 
проблеме изучения 
психического 
развития человека 

 1 - 2 рефераты 

3 Проблема 
движущих сил 
психического 
развития человека 

0,5 0,5 - 2 рефераты 

4 Проблема 
периодизации 
психического 
развития в 
онтогенезе 

 1 - 1 рефераты 

5 Ранний возраст. 
Характеристика 

1  - 1 рефераты 



 

социальной 
ситуации развития 
в раннем детстве 

6 Дошкольный 
возраст. Общая 
характеристика 
социальной 
ситуации развития 
ребенка 
дошкольного 
возраста 

0,5 0,5 - - рефераты 

7 Младший 
школьный возраст. 
Характеристика 
социальной 
ситуации развития 
в младшем 
школьном возрасте 

0,5 0,5 - 1 рефераты 

8 Подростковый 
возраст. Проблема 
«кризиса» 
подросткового 
возраста 

1 1 - - рефераты 

9 Юношеский 
возраст 

  - 1 рефераты 

10 Психология зрелых 
возрастов 

1 1 - - рефераты 

11 Старение и 
старость 

1  - - рефераты 

 ВСЕГО часов 6 6 - 10 22/зачет 
 

4.3. Тематическое содержание дисциплины 
Тема 1.Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной 

психологии.  
Понятие о психологии развития и возрастной психологии. Место психологии 

развития в системе психологических наук. Определение понятия развития. 
Соотношение понятий «рост», «развитие», «созревание», «возраст». Cпецифика 
психического развития человека по сравнению с психическим развитием 
животных. Филогенез, антропогенез, онтогенез, жизненный путь их соотношение. 
Психология развития и возрастная психология. Предмет психологии развития и 
возрастной психологии - закономерности психического развития человека в 
онтогенезе, особенности психического развития на различных стадиях жизненного 
цикла. Исторический анализ понятия детства: история детства и отражение детства 
в культуре как социально-исторического феномена. Детство как предмет науки. 
Историческое изменение предмета науки о ребенке - переход от феноменологии к 
причинному объяснению. Историческое становление возрастной (детской) 
психологии (Ч.Дарвин, Ж.-Ж.Руссо, В.Прейер, Г.Стэнли-Холл). Соотношение 
хронологического, биологического, социального и психологического возраста. 
Задачи развития (Р.Хевигхерст). Разделы возрастной психологии: пренатальная 
психология, детская психология, психология подросткового и юношеского 
возраста, психология зрелости, геронтопсихология. Теоретические и практические 
задачи психологии развития и возрастной психологии: изучение движущих сил и 



 

источников, механизмов и факторов психического развития человека, построение 
периодизации психического развития в онтогенезе, изучение качественного 
своеобразия развития психики на каждой стадии, контроль за ходом и динамикой 
психического развития, профилактика, коррекция и оптимизация развития на 
основе возможностей обучения и воспитания. Место психологии развития и 
возрастной психологии в системе современного научного знания. Закономерности 
психического развития. Целостность, структурность и стадиальность психического 
развития. Преемственность стадий развития. Гетерохронность и неравномерность 
развития. Процессы акселерации и ретардации. Многонаправленность процесса 
развития. Сенситивные и критические периоды развития. Возрастные нормативные 
кризисы. Методы психологии развития и возрастной психологии. Требования к 
организации и методам исследования в психологии развития.  Этические нормы 
деятельности психолога.  

 Тема 2.  Основные теоретические  подходы к проблеме изучения 
психического развития человека.  

Критика биогенетического подхода к закономерностям психического 
развития ребенка. Концепция рекапитуляции (Ст. Холл). Проблема связи 
исторического и индивидуального в развитии. Закон повторяемости форм 
развития. Критика теории рекапитуляции (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн). 
Факторный подход в понимании движущих сил психического развития в 
онтогенезе. Противоположность нативизма и эмпиризма в решении вопроса о роли 
наследственности и среды (опыта) в развитии ребенка. Теория преформизма. 
Развитие как природный спонтанный процесс (Ж.Ж.Руссо). Биологическое 
созревание как процесс, детерминирующий последовательность и содержание 
стадий развития. Теория трех ступеней К. Бюлера. Теория созревания А. Гезелла. 
Нормативный подход к развитию психики ребенка. Закон затухания темпа 
психического развития (А. Гезелл, А. Бине, Л. Термен). Современные варианты 
теорий биологического созревания (Н. Хомский). Проблема соотношения 
морфологического созревания и функции в зарубежной и отечественной 
психологии.  Роль среды и научения в психическом развитии ребенка в эмпиризме. 
Понимание процесса развития как адаптации и приспособления организма к 
окружающей среде. Классический ассоцианизм (Д. Локк) о роли среды и опыта в 
развитии. Теория «чистой доски».   Проблема развития в концепциях бихевиоризма 
и необихевиоризма (Д. Уотсон, Э. Торндайк, К. Халл, Б. Скиннер). Законы 
научения и законы развития. Роль среды в психическом развитии. Эволюция 
теории социального научения и основные направления экспериментальных 
исследований (А. Бандура, Р. Уолтерс). Теория конвергенции двух факторов в 
психическом развитии ребенка В. Штерна. Близнецовый метод в решении вопроса 
о роли наследственности и среды. Психодинамические теории развития. Проблема 
движущих сил психического развития ребенка в классическом психоанализе (3. 
Фрейд). Структура личности. Стадии психосексуального развития личности. 
Развитие эго и защитные механизмы личности. Понятие социализации личности. 
Комплекс неполноценности и социальное чувство как движущие силы развития в 
концепции А.Адлера. Проблема развития личности в трудах К.Г.Юнга, Э.Фромма, 
К.Хорни.  Психоанализ детства (М. Клейн, А. Фрейд, Д. Винникот, М. Малер).  
Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона. Понятия 
идентичности и кризисов развития. Стадии психосоциального развития личности. 
Конструктивистский подход к пониманию психического развития ребенка. 



 

Концепция интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже. Клинический метод в 
исследовании детского мышления (Ж. Пиаже).  Характеристика стадий развития 
мышления ребенка в ранних работах Ж. Пиаже. Эгоцентрическая речь и 
эгоцентрическое мышление. Критика феномена эгоцентрической речи Л. С. 
Выготским. Гипотеза Л. С. Выготского о природе, генезисе и судьбе 
эгоцентрической речи. Современные исследования феномена эгоцентрической 
речи. Учение Ж. Пиаже об эгоцентрической позиции ребенка. Понятие операции. 
Стадии интеллектуального развития, их характеристика. Феномен сохранения. 
Социальные факторы развития интеллекта.  Концепция культурно-исторического 
развития психики человека Л. С. Выготского. Учение о предмете и методе 
исследования развития. Понятие психологического возраста как единицы анализа 
развития. Структура и динамика возраста. Понятие «социальной ситуации 
развития». Психологические новообразования как особый тип строения личности и 
ее деятельности, впервые возникающие на данной стадии развития. Динамика 
психического развития как чередование стабильных и критических (кризисов) 
периодов развития. Возрастные кризисы, их характеристика и значение.   Понятие 
высших психических функций. Специфика психического развития человека в 
онтогенезе. Закон развития высших психических функций и его теоретическое 
значение. Роль среды в психическом развитии. Проблема обучения в развитии 
ребенка. Понятие «зоны ближайшего развития», его теоретическое и практическое 
значение. Проблема сензитивных периодов. Учение о системном и смысловом 
строении сознания. Теоретическое и практическое значение культурно-
исторической концепции Л. С. Выготского для возрастной психологии.  

 Тема 3. Проблема движущих сил психического развития человека. 
Проблема движущих сил психического развития человека в современной 
психологии. Деятельностный подход к проблеме психического развития. Принцип 
социально-исторической обусловленности психики человека. Специфика 
психического развития человека в онтогенезе. Понятие о «социальном 
наследовании» как специфически человеческой форме фиксации видового опыта. 
Проблема движущих сил психического развития ребенка в современной 
отечественной психологии. Противоречия как движущие силы психического 
развития человека. Роль осмысленной предметной деятельности в психическом 
развитии ребенка. Типы содержания и структуры деятельности (А. Н. Леонтьев, С. 
Л. Рубинштейн). Концепция  ведущей деятельности (А. Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин). Понятие интериоризации. Психическая деятельность как продукт 
интериоризации внешней предметной деятельности субъекта (А. Н. Леонтьев, П. Я. 
Гальперин, А. В. Запорожец).  Понятие условий и источников психического 
развития. Современное состояние   проблемы   соотношения   наследственности   и   
среды,   биологического   и социального в психике человека. 
Морфофункциональное созревание организма и нервной системы, как фактор 
психического развития. Межфункциональные связи как механизмы развития 
структуры интеллекта и личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский). Роль общения в 
психическом развитии человека. Проблема генезиса и развития форм общения в 
онтогенезе (М. И. Лисина). Проблема соотношения обучения, созревания и 
развития в современной психологии. Связь содержания обучения и психического 
развития (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Проблемное обучение и развитие 
мышления ребенка. Типы учения, их связь с психическим развитием ребенка 
(П.Я.Гальперин).  Факторы риска и факторы жизнестойкости в психическом 



 

развитии человека. Роль семьи в развитии личности на различных этапах 
онтогенеза.  Проблема типологии индивидуальных вариантов психического 
развития. Связь функционирования и развития, переход психических процессов в 
структурные новообразования. Функциональногенетические процессы и 
возрастное развитие. Психология функционального развития (Б.Г.Ананьев, 
А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин).  Личность как субъект саморазвития. Активность 
личности, Яконцепция, общие способности и одаренность как условия развития 
личности. Рефлексия как механизм саморазвития личности (С.Л. Рубинштейн). 
Жизненный выбор, временная организация личности и саморегуляция ее развития 
(К.А. Абульханова).  Интериоризация и экстериоризация, идентификация,  
адаптация, нададаптивная активность, отчуждение, как механизмы развития 
личности, их значение в разные периоды онтогенеза. Психологические защиты и 
совладающее поведение.  

Тема 4. Проблема периодизации психического развития в онтогенезе. 
Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. Социально-
исторический характер длительности детства, возникновения и 
последовательности отдельных периодов детства. Проблема акселерации 
(ускорения) психического развития. Амплификация психического развития как 
наиболее полное использование потенциала развития каждой возрастной стадии 
(А. В. Запорожец). Критерии периодизации психического развития. Этапы 
развития личности, как основания для периодизации (З.Фрейд, Э.Эриксон). 
Периодизация развития интеллекта Ж.Пиаже. Проблема периодизации 
психического развития в трудах Л. С. Выготского. Значение кризисов в 
психическом развитии ребенка. Задачи развития как основание построения 
периодизации психического развития в онтогенезе (Р. Хевигхерст). Проблема 
периодизации развития в зрелом возрасте (Д. Бромлей, Д. Левинсон, Э. Эриксон). 
Проблема периодизации психического развития в трудах Д. Б. Эльконина. Закон 
периодичности развития. Возрастные нормативные кризисы детства и зрелости. 
Современное состояние проблемы периодизации психического развития в 
отечественной психологии (В.И.Слободчиков, К.Н.Поливанова и др.). 
Междисциплинарные подходы к периодизации психического развития 
(международная периодизация ВОЗ).   Тема 5. Младенческий возраст. 
Пренатальный период: развитие сенсорики, моторная и рефлекторная активность 
плода. Влияние особенностей родительской позиции в пренатальный период на 
психическое развитие ребенка в постнатальный период. Психологическая 
характеристика акта рождения (О. Ранк, С. Гроф). Общая характеристика 
новорожденности как кризисного периода в развитии. Коренное изменение образа 
жизни и типа отражения. Морфологические особенности коры больших 
полушарий и особенности ВНД младенца. Характер ранних реакций. Роль крика. 
Безусловные рефлексы младенца (пищевые, оборонительные, ориентировочные). 
Ранние условные рефлексы (натуральные и лабораторные) и особенности их 
развития и факторы их становления. Сенсорная деятельность новорожденного. 
Социальная ситуация развития в младенческом возрасте. Проблема формирования 
первой социальной потребности ребенка — потребности в общении. «Комплекс 
оживления», условия возникновения, структура и генезис. Его значение для 
психического развития ребенка. Проблема депривации и ее последствия для 
психического развития ребенка (Р.Шпитц, Д. Боулби). Непосредственно-
эмоциональное общение как ведущий тип деятельности младенческого возраста. 



 

Развитие форм общения и механизм «опережающей инициативы» взрослого (М. И. 
Лисина). Условия формирования различных вариантов привязанности, их значение 
для психического развития ребенка (М. Эйнсворт). Проблема депривации и ее 
последствия для психического развития ребенка (Р.Шпитц, Д. Боулби, 
Мухамедрахимов Р.Ж.). Основные закономерности развития сенсорных процессов 
в младенческом возрасте. Особенности сооотношения развития сенсорики и 
моторики в период раннего и позднего младенчества, его теоретическое значение. 
Опережающее развитие ориентировочной деятельности. Проблема предперцепции 
как генетически исходной стадии развития восприятия в младенческом возрасте (Р. 
Фанц). Теории развития восприятия в младенческом возрасте (Дж. Гибсон, Т. 
Бауэр, Ж. Пиаже). Развитие зрительного и слухового восприятия в процессе 
развития форм общения ребенка со взрослым.  Возникновение и развитие акта 
хватания. Стадии развития манипуляций с предметом в младенческом возрасте. 
Развитие позовых и локомоторных движений. Подготовительный период в 
развитии речи. Значение эмоционального общения со взрослым (ситуативно-
личностного) и общения по поводу предмета (ситуативно-делового) для развития 
речи ребенка. Особенности понимания речи и развитие активной речи.  Факторы, 
определяющие индивидуальные различия в ходе развития младенца. Темперамент, 
его основные характеристики (С. Чесс, А. Томас). Возникновение и развитие 
памяти в младенческом возрасте. Развитие образа «Я». Психологические 
особенности младенца к концу первого года жизни. Кризис одного года, его 
причины и психологический смысл.  

Тема 5. Ранний возраст. Характеристика социальной ситуации развития 
в раннем детстве.  

Усложнение видов деятельности и форм общения. Предметно-орудийная 
деятельность — ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Качественные 
отличия орудийных действий ребенка от орудийных действий высших приматов. 
Основные закономерности и стадии развития предметноорудийных действий в 
раннем возрасте (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин).  Генезис и 
стадии развития игры в раннем возрасте. Характеристика игровой деятельности 
ребенка раннего возраста (Ф. И. Фрадкина).  Развитие социальной привязанности в 
раннем детстве. Теория привязанности Д. Боулби. Модели привязанности (М. 
Эйнсворт), условия формирования различных вариантов привязанности, их 
значение для психического развития ребенка. Эффекты сепарации ребенка от 
родителей и близких взрослых (Д. Боулби).  Развитие микро- и макромоторики в 
раннем возрасте. Основные закономерности развития восприятия в раннем детстве. 
Ранние формы наглядно-действенного мышления. Особенности и закономерности 
развития первых детских обобщений и суждений (Л. С. Выготский).  Основные 
закономерности развития речи ребенка (В. Штерн, Ж. Пиаже, Н. Хомский, Д. 
Брунер, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). Особенности развития понимания речи. 
Периоды развития речи - переходный и основной. Характеристика особенностей 
овладения ребенком семантической, фонематической, лексической и 
грамматической сторонами речи в раннем возрасте. Развитие форм и функций речи 
в раннем возрасте.  Развитие памяти и внимания в раннем детстве. Особенности 
развития эмоций и высших чувств. Начальные формы развития личности — начало 
самопознания и формирования образа Я. Возникновение самостоятельности и 
становление системы Я. Переход от «полевого» к волевому поведению (К. Левин).  



 

Кризис трех лет. Причины, феноменология, психологическое значение и пути 
разрешения кризиса. 

 Тема 6.Дошкольный возраст. Общая характеристика социальной 
ситуации развития ребенка дошкольного возраста.  

Особенности развития форм общения со взрослым (М. И. Лисина) и со 
сверстниками. Формирование детского коллектива и его роль в развитии личности 
ребенка. Роль семьи в развитии ребенка дошкольного возраста. Влияние типов 
семейного воспитания на развитие личности ребенка.  Сюжетно-ролевая игра как 
ведущая деятельность дошкольного возраста. Критический обзор теорий игры в 
зарубежной психологии (Г. Спенсер, К. Гросс, К. Бюлер, В. Штерн, Ф. Бойтендайк, 
Ж. Пиаже). Теории детской игры в психоанализе. Проблема игровой деятельности 
в отечественной психологии. (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). 
Социальноисторический характер происхождения, содержания и функций игры в 
социогенезе и онтогенезе (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). 
Структура игры. Роль и правило. Проблема замещения в игре. Реальные и игровые 
отношения детей в игре. Виды игр (предметные, сюжетно-ролевые, дидактические 
игры, игры-драматизации, игры с правилами). Уровни развития сюжетно-ролевой 
игры (Д. Б. Эльконин). Значение игры для психического развития и формирования 
личности ребенка. Характеристика других видов деятельности дошкольника. 
Изобразительная деятельность: стадии развития и значение для психического 
развития ребенка. Конструктивная деятельность и ее роль в умственном развитии 
ребенка. Восприятие литературно-художественных произведений. Роль сказки в 
психическом развитии ребенка. Элементы труда и учения в деятельности 
дошкольника.  Развитие восприятия в дошкольном возрасте, его зависимость от 
видов деятельности ребенка. Проблема сенсорного воспитания, условия его 
успешности. Овладение общественно -выработанными сенсорными эталонами и 
формирование перцептивных действий (А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, Л. А. 
Венгер). Развитие мышления в дошкольном возрасте. Развитие опосредствования и 
наглядного моделирования как основа качественного преобразования мышления 
ребенка. Взаимодействие видов мышления. Наглядно-образное мышление как 
основное новообразование дошкольного возраста (А. В. Запорожец, Г. И. Минская, 
Н. Н. Поддьяков, Л. А. Венгер). Особенности обобщений и суждений дошкольника. 
Развитие логического интеллекта. Овладение понятием «сохранения» как 
показатель перехода ребенка на конкретно-операциональную стадию развития 
интеллекта (Ж. Пиаже. Д. Брунер, П. Я. Гальперин, Л. Ф. Обухова). Развитие 
функций и форм речи в дошкольном возрасте. Проблема развития регулятивной 
функции речи. Феномен речи «для себя». Развитие контекстной речи. Особенности 
позиции дошкольника по отношению к речевой действительности. Развитие 
памяти. Проблема формирования произвольной и опосредствованной памяти. 
«Параллелограмм» развития памяти. Соотношение непроизвольной и 
произвольной памяти. Развитие внимания и его особенности. Развитие личности в 
дошкольном возрасте. Развитие Я концепции, особенности самооценки. Поло-
ролевая идентификация в дошкольном возрасте. Развитие потребностей и мотивов, 
возникновение новых социальных мотивов. Установление иерархии мотивов. 
Развитие эмоций. Особенности формирования нравственных (гордость, стыд, 
чувство вины), эстетических чувств, познавательных интересов. Развитие эмпатии 
и начало осознания чувств и эмоций. Развитие воли и произвольности управления 
поведением. Основные закономерности нравственного развития ребенка. Стадии 



 

морального развития (Л. Кольберг). Условия усвоения ребенком нравственных 
норм. Роль этических эталонов и самооценки (С. Г. Якобсон). Влияние типов 
семейного воспитания на развитие личности ребенка. Проблема психологической 
готовности к школьному обучению. Основные показатели психологической 
готовности ребенка к школе. Кризис семи лет, его причины и особенности 
протекания.  

Тема 7. Младший школьный возраст. Характеристика социальной 
ситуации развития в младшем школьном возрасте.  

Учебная деятельность как ведущая деятельность, ее значение для 
психического развития ребенка. Структура и общие закономерности формирования 
учебной деятельности (Д. Б. Эльконин). Значение форм совместной со 
сверстниками учебной деятельности для психического развития младшего 
школьника. Основные стадии адаптации ребенка к школе. Причины школьной 
дезадаптации. Развитие мотивов учения. Динамика изменения отношения к учению 
на протяжении младшего школьного возраста. Место других видов деятельности в 
психическом развитии младшего школьника (игра, спорт, занятия искусством, 
изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, начальные формы 
труда). Социальная жизнь младших школьников. Особенности общения со 
сверстниками. Дружба в младшем школьном возрасте, ее возрастно-
психологические особенности, стадии развития (Р.Селман). Социальный статус и 
отношения со сверстниками. Кооперация, соревнование и конфликты в детских 
группах. Психология отношений внутри классного коллектива. Индивидуальные и 
половые различия в общении и взаимоотношениях между сверстниками.  
Содержание обучения как основного источника умственного развития в школьном 
возрасте. Возрастные особенности и возрастные возможности усвоения знаний. 
Проблема формирования основ научного мышления в начальной школе (Д. Б. 
Эльконин, В. В. Давыдов). Теория планомерного формирования умственных 
действий и понятий и ее значение для оптимизации учебной деятельности (П. Я. 
Гальперин). Проблема интеллектуализации психических процессов, их осознания и 
произвольности. Особенности развития речи в младшем школьном возрасте. 
Проблема осознания речи, ее элементов, ее функций и форм при разных вариантах 
обучения (Д. Б. Эльконин, А. К. Маркова, С. Н. Карпова).  Основные 
психологические новообразования младшего школьного возраста: рефлексия, 
анализ, планирование. Особенности развития восприятия и внимания. 
Формирование наблюдательности. Память младшего школьника, пути повышения 
ее эффективности. Особенности развития воображения.  Развитие личности 
младшего школьника. Особенности развития Я-концепции. Начальные формы 
рефлексии, формирование самооценки в связи с развитием учебной деятельности. 
Развитие мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы. 
Особенности усвоения моральных норм, понятия справедливости и правил 
поведения. 

 Тема 8. Подростковый возраст. Проблема «кризиса» подросткового 
возраста.  

Анатомофизиологические и психологические предпосылки перехода к 
подростковому возрасту. Роль полового созревания. Роль гетерохронности 
органического, полового и социального развития в возникновении подросткового 
возраста (Л. С. Выготский). Социально-историческая природа подросткового 
возраста. Роль культурных институтов в процессе социализации подростков. 



 

Переход от социализации к индивидуализации как основная характеристика 
подросткового возраста. Индивидуальные и половые различия в темпах и 
характере физического, умственного и социального развития подростков. Теории 
подросткового возраста (Ст. Холл, Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, Э. Эриксон, К. Левин, 
Ж. Пиаже). Психологическая характеристика подросткового возраста в трудах Л. 
С. Выготского. Развитие интересов (доминант) в подростковом возрасте. Проблема 
ведущей деятельности подростка (Д. Б.Эльконин, Д. И. Фельдштейн). Роль 
общения со сверстниками в психическом развитии подростка. Дружба у 
подростков и ее гендерные особенности Чувство взрослости. Виды взрослости, 
пути и условия ее формирования. Становление нового типа взаимоотношений со 
взрослыми. Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных мотивов. 
Избирательность отношения к учебным предметам. Изменение характера 
отношений с учителем. Другие виды деятельности подростка и их значение для 
психического развития. Опосредованность, осознанность и произвольность как 
основные показатели развития познавательных процессов. Развитие формально-
операционального интеллекта.  Формирование личности в подростковом возрасте. 
Задача реконструкции телесного образа Я. Синдром дисморфофобии. Поло-
ролевая идентификация. Основные закономерности развития самосознания. 
Формирование самооценки. Уровень притязаний подростка. Возникновение 
идеалов как воплощение уровня притязаний. Причины нарушения формирования 
самооценки. Аффект неадекватности. Развитие аффективнопотребностной сферы. 
Обострение потребности в личностноориентированном общении, 
самоутверждении и социальном признании. Развитие воли. Формирование 
направленности личности. Развитие моральных суждений и нравственных 
убеждений в подростковом возрасте. Формирование характера. Типы акцентуаций 
личности в подростковом  возрасте. Психологические предпосылки перехода к 
юношескому возрасту.  

Тема 9. Юношеский возраст.  
Место юношеского возраста в периодизации целостного жизненного цикла 

(Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, А. Фрейд, К. Левин, Э. Эриксон, Л. И. Божович, Д. Б. 
Эльконин). Переходный характер юношеского возраста. Проблема ведущей 
деятельности юношеского возраста. Формирование профессиональной 
направленности и предварительное профессиональное самоопределение как 
ведущее новообразование юношеского возраста. Психологические особенности 
выбора профессии. Учебная деятельность в юношеском возрасте. Переход к 
самообразованию и самовоспитанию. Особенности развития познавательных 
функций в юношеский период. Развитие абстрактного, дивергентного и 
гипотетико-дедуктивного мышления. Кросс-культурные различия в формировании 
формально-логических структур интеллекта. Формирование индивидуального 
стиля мышления. Развитие общения в юношеском возрасте. Принадлежность к 
группе. Неформальные и формальные молодежные объединения и группировки. 
Феномен «молодежной субкультуры», его психологическое значение. Любовь и 
дружба в юношеском возрасте. Сексуальное поведение и профилактика его 
нарушений. Построение нового типа взаимоотношений с родителями. Развитие 
самосознания как достижение личностной идентичности (Э. Эриксон). Статусы 
идентичности (Д. Марсиа). Условия осуществления выбора в профессиональной, 
идеологической и сфере межличностных отношений. Нарушения формирования 
идентичности. Основные закономерности развития самосознания. Развитие образа 



 

Я. Развитие мотивов самовыражения и самореализации на основе самопознания 
личности. Формирование ценностно-смысловой сферы. Развитие морального 
сознания. Мечты и идеалы в юношеском возрасте, их психологическая роль для 
развития личности. Самоопределение и построение жизненных планов во 
временной перспективе Особенности эмоционально-волевой сферы личности. 
Развитие воли и способности к самоуправлению. Пути развития научного 
мировоззрения. Формирование научных, нравственных и политических убеждений, 
социальных и эстетических норм. Девиантное поведение, его причины и 
предупреждение.  

Тема 10. Психология зрелых возрастов. 
 Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 

биологического, психологического и социального возраста. Легальный и 
функциональный возраст (Д. Биррен). Задачи развития как основа выделения 
периодов зрелости (Р. Хевигхерст, Д. Левинсон). Молодость как начальный этап 
зрелости и вступления во взрослую жизнь. Молодость как «время путешествий» — 
поиски себя и переход к стабильному образу жизни. Создание «мечты» и 
направленное формирование стабильной структуры жизни. Задачи развития: 
осознание себя во взрослом статусе и принятие социальной ответственности, прав 
и обязанностей, овладение профессией и начало профессиональной деятельности, 
поиск и выбор друга и вступление в брак, формирование отцовской и материнской 
позиции, воспитание детей, формирование образа и стиля жизни и круга общения.  
Переход к средней зрелости как нормативный кризис (около 30 лет), 
обусловленный расхождением между идеальной моделью «мечты» образа жизни и 
реальностью. Пути выхода из кризиса: личностно-смысловая перестройка, 
коррекция жизненных планов и образа жизни. Средняя зрелость (середина жизни). 
Расцвет творческой активности и профессиональной деятельности. Формирование 
потребности передачи опыта другим, наставничества. Возрастание потребности в 
достижениях и социальном признании, особая сензитивность к социальным 
оценкам. Построение карьеры. Переход к зрелости (около 40 лет) как нормативный 
кризис в развитии, «перелом жизни». Основные феноменологические признаки 
кризиса середины жизни. Осознание утраты молодости и реальности смерти. 
Изменение восприятия временной перспективы. Начало снижения физических сил 
и возможностей. Переживание «символической смерти» молодости (Д.Левинсон). 
Изменение личностного отношения и смысловая перестройка сознания, изменение 
иерархии мотивов. Возрастание потребности в продуктивном самовыражении. 
Индивидуализация и формирование самодостаточности и независимости. Зрелость 
как вершина жизненного пути. Коллективная производительная деятельность как 
ведущая деятельность данного периода. Особенности развития личности и 
проблема становления индивидуальности в период взрослости. Основные задачи 
разных периодов взрослости. Перестройка ценностно-смысловой сферы. Проблема 
поиска смысла жизни. Направления самоактуализации взрослого. Жизненный путь 
человека как история субъекта и личности. Типология жизненного пути. Основные 
задачи развития в зрелых возрастах. Особенности социальной активности в зрелом 
возрасте. Развитие самодостаточности и особенности общения. Одиночество в 
зрелом возрасте и его следствия. Формирование субъекта деятельности в период 
«акме». Стадии профессиональной жизни. Динамика становления 
профессионализма и условия достижения вершин профессионального мастерства. 
Возможности обучения в зрелых возрастах. Непрерывное образование как условие 



 

саморазвития личности в зрелом возрасте. Критика теорий зрелости как 
«психической окаменелости». Проблема развития познавательных процессов. 
Гетерохронность в развитии сенсорно-перцептивных и познавательных функций 
(Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова). Теория стадиальности развития интеллекта в 
зрелости К. Шайо. Постформальные операции в период зрелости. Факторы, 
влияющие на развитие и сохранность  сенсорно-перцептивных и познавательных 
функций в период взрослости. Стабильность и изменения личности в зрелости (Э. 
Эриксон, Д. Левинсон, С. Гоулд).  

Тема 11. Старение и старость.  
Причины нормативного кризиса 50-55 лет (изменение социальной ситуации 

развития и возрастная перестройка организма). Период старения и старости. 
Понятие и законы геронтогенеза (М.Д. Александрова). Биологические и 
социальные факторы старения. Историческая изменчивость оценки старости и 
старения. Модели развития в старости. Роль психологического и личностного 
факторов в динамике процесса старения. Качество жизни пожилых людей. 
Конвергентный и дивергентный типы старения (Б.Г. Ананьев).  Витаукт. Ведущие 
потребности пожилого человека. Особенности самосознания в период взрослости. 
Смысложизненные ориентации и Я-концепция в позднем возрасте. Потенциал 
трудоспособности и долголетие. Направления самоактуализации в позднем 
возрасте.  Кризис позднего возраста и особенности его протекания. 
Психологическая поддержка пожилых людей. Возрастные изменения восприятия, 
внимания, памяти, мышления в период старения и возможности их компенсации. 
Задачи развития (принятие и освоение новых социальных ролей, адаптация к 
потере физических возможностей, подведение итогов жизни и ее принятие, 
развитие личностной позиции в отношении смерти, деятельность 
самообслуживания как возможность сохранения самостоятельности и 
независимости).Развитие потребности в передаче накопленного опыта, уважении и 
самоутверждении. Выход на пенсию. Типы адаптации, приспособления к старению 
(И.С. Кон, Д.Б. Бромлей). Проблема участия в трудовой деятельности в старости, 
ее значение для сохранения нормальной жизнедеятельности и долголетия. 
Значение общественных интересов для формирования деятельной старости. 
Жизненная мудрость как личностное новообразование. Влияние истории 
жизненного пути на процесс старения. Особенности общения и межличностных 
отношений в старости. Одиночество в старости. Особенности эмоциональной 
сферы в период старения. Критика теории инволюции. Компенсаторные 
механизмы в период старения. Культурные традиции отношения к смерти и 
подготовки к ней. Виды психологической помощи  безнадежно  больным людям. 
Проблема долголетия и жизнеспособности. Факторы сохранности психического 
здоровья в период геронтогенеза. 

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 
Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

• традиционные: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
решение задач; 

• инновационные: интерактивные лекции (в режиме on-line и /или off-line), 



 

метод-проектов;  
• интерактивные: вебинары, чат, форумы; 
• самостоятельная работа слушателей 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной  

6.1. Примерный перечень вопросов к коллоквиуму.  
1. Особенности рассмотрения предмета и объекта психологии развития,  

возрастной психологии.  
2. Последовательность и процедура использования различных методов 

психологии развития возрастной психологии.  
3. Прикладное и теоретическое значение психологии развития, возрастной 

психологии.  
4. Задачи психологии развития, возрастной психологии. 5. Классификация 

методов психологии развития, возрастной психологии (по Е. Ф. Рыбалко). 
 6. Онтологический подход к развитию (основные положения). 7. 

Своеобразие биологического в человеке и его значение в формировании 
социальной сущности человека.  

8. Основные хронологические характеристики индивидуального развития 
человека.  

9. Биогенетический принцип в психологии.  
10. Нормативный подход к исследованию детского развития.  
11. Основные подходы к анализу внутренних причин психического развития 

ребенка.   
12. Психоаналитическая теория З.Фрейда.  
13.Классический психоанализ в работах А. Фрейд.   
14.Эпигенетическая теория развития Э. Эриксона.   
15.Особенности возрастных изменений в теории социального научения. 
16.Механизмы приобретения нового опыта. 
 17.Роль среды в развитии ребенка и проблемы детско-родительских 

отношений.  
18.Основные понятия концепции Ж.Пиаже.  
19.Стадии интеллектуального развития ребенка. 
 20.Эгоцентризм как основной феномен детского мышления 
 
6.2. Примерные задания для контрольной работы 
 
1. Объектом общей психологии являются психические явления и процессы. 
Объектом изучения возрастной психологии является....................................  
2. Возрастная психология исследует следующие проблемы:  
•    Научное обоснование......................................... 
 •    Определение эталонов........................................ 
 •    Выявление   актуальных   и   ...........................   возможностей человека в 
разные возрастные периоды его жизни. 
 •    Научное прогнозирование ……………………  



 

3.Назвать автора, выделившего основные характеристики возраста, 
метрические и топологические (...........................................).  
4. Методы возрастной психологии (недостающее дополнить): 
организационные, эмпирические, обрабатывающие,............  
5. Первичные индивидные свойства – это………………… Вторичные 
индивидные свойства – это……………………  
6. Перечислить основные этапы и фазы социального развития человека.  
7. Основные предпосылки социализации индивидных свойств (зачеркнуть 
ненужное):  
•    естественные формы познавательной деятельности; 
 •    темпераментальные особенности;  
•    потребностная сфера; 
 •    речь; 
 •    опыт невербального эмоционального общения;  
•    ориентировочно-исследовательская активность.  
10.Основные критерии выделения социального в психическом развитии:  
•    Вербальность; 
 •    Произвольность; 
 •    ........................................................................................................ (дополнить). 
 11. В период новорожденности решаются следующие задачи: (ненужное 
вычеркнуть):  
•    осуществляется переход к новым условиям жизни 
 •    создаются предпосылки для индивидного развития 
 •    создаются предпосылки формирования речевого развития  
•    создаются предпосылки личностного развития  
12. Адаптация на соматическом уровне у новорожденного проявляется в 
(ненужное вычеркнуть):  
•    уменьшении массы тела  
•    сохранении массы тела  
•    увеличении массы тела  
13. Возможность получать разные реакции (ориентировочные, сосательные, 
голосовые, общедвигательные, защитные) у новорожденного зависят от силы 
стимуляции (ненужное вычеркнуть): 
 •     зрительного анализатора 
 •     слухового анализатора 
 •     каждого анализатора  
14. Системы, осуществляющие первоначальный анализ взаимодействий 
среды по качеству и интенсивности у новорожденного - это 
........................................(назвать одним словом). 
 15. Перечислить наиболее тактильно чувствительные зоны новорожденного 
……………...  
16. Период новорожденности - это переход от (ненужное вычеркнуть): 
 •     сенсорики к перцепции  
•     перцепции к сенсорике. 
17. Ориентировочный рефлекс новорожденного взаимодействует с 
(ненужное вычеркнуть):  
•     шагательным рефлексом  
•    позой фехтовальщика  



 

•     хватательным рефлексом 
 •     сосательным рефлексом.  
18. Рефлекс «схватывания новизны» новорожденного называется также .                              
..  
19. Гиперкинетика новорожденного является базой для формирования 
(ненужное вычеркнуть): 
 •     сложной моторики 
 •     зрительно-слухового сосредоточения.  
20. Адаптивные сдвиги моторики новорожденного проявляются в (ненужное 
вычеркнуть): 
 •    усиленном тонусе мышц задней поверхности шеи и спины  
•     нормализации тонуса мышц задней поверхности шеи и спины 
 •     сохранении позы внутриутробного положения плода.  
21. Психическое развитие в младенчестве представляет собой 
реализацию….видовых/личностных……(ненужное вычеркнуть) 
возможностей ребенка  
22. Развитие ребенка в младенческий период называют многоканальным, 
потому что происходит развитие по следующим направлениям 
(перечислить):………………………….  
23.  Назовите автора впервые рассмотревшего комплекс оживления как 
форму активного участия младенца в общении со взрослыми: 
 а) Ж. Пиаже;  
б) Л. Выготский;  
в) Д. Эльконин. 
 24.   Зачаточное самосознание и Я-концепция формируются в периоды 
развития (ненужное вычеркнуть): 
 •     младенческий 
 •     преддошкольный 
 •    дошкольный  
•    школьный.  
25. Верно ли высказывание: «В преддошкольный период завершается 
комплектование индивидных форм, первичных форм личности, субъекта 
познания и деятельности»? 
 27. Для овладения речью необходимы (ненужное вычеркнуть): 
 •    перцептивные формы отражения  
•    зачатки мнемической функции  
•    первичные функции практического мышления 
 •    развитие психомоторики  
•    произвольное общение  
•    образная память  
•    невербальное общение.  
28. Основой формирования всех психических функций в преддошкольный 
период всех психических функций является (ненужное вычеркнуть):  
•     память  
•     перцепция 
 •    мышление.  
29. Результативность обучения определяется (ненужное вычеркнуть): 
 •    активностью 



 

 •    интеллектом  
•     темпераментом  
•    конформностью установок.  
30. Школьная направленность включает социальные и ...                    мотивы. 
31 Познавательные мотивы школьника связаны с потребностью (ненужное 
вычеркнуть): 
 •    интеллектуальной активности 
 •     овладения новыми знаниями, умениями, навыками  
•    потребностью одобрения  
•    потребностью принятия.  
 
6.3. Примерные тестовые задания  
1. Превращение количественных изменений развития в качественные 
изменения – это:  
а)неравномерность развития;  
б)цикличность развития; 
 в)метаморфозы развития; 
 г)сочетание процессов эволюции и инволюции в развитии.   
2.  Основными условиями психического развития являются:  
а) применяемые технологии обучения;  
б) предметы материальной и духовной культуры, люди и отношения между 
ними;  
в) уровень развития материальной культуры;  
г) применяемые технологии воспитания.   
3. Психическое развитие в младенчестве зависит от особенностей:  
а) системы обучения;  
б) общения с матерью; 
 в) системы социального обеспечения; 
 г) системы воспитания.  
4. Психическое развитие в раннем детстве в наибольшей степени 
определяется ходом развития:  
а) предметно-манипулятивной деятельности;  
б) мышления;  
в) личности; 
 г) мелкой моторики.   
5. Генезис структурных звеньев самосознания начинается: 
 а) с узнавания родителей; 
 б) с узнавания друзей;  
в) с узнавания себя;  
г)с отличия знакомых людей от незнакомых.   
6. Развитие дооперациональных представлений, по мнению Жана Пиаже, 
происходит в период развития:  
а)сенсомоторного интеллекта; 
 б)репрезентативного интеллекта и конкретных операций;  
в)формальных операций;  
г)теоретического мышления.   
7. Психологические предпосылки перехода к раннему детству включают: 
 а) потребность в общении со взрослым;  



 

б) появление зрительного и слухового сосредоточения;  
в) комплекс оживления;  
г) автономную детскую речь.   
8. Первая эмоциональная реакция новорожденного - это:  
а)комплекс оживления;  
б) улыбка;  
в) плач;  
г) крик.   
9. Стремление ребенка 3-х лет делать все самостоятельно - это:  
а) негативизм;  
б)своеволие;  
в)протест-бунт; 
 г)обесценивание взрослых.  
 10. Наиболее значимыми для психического развития в раннем детстве 
оказываются: 
 а) рисование;  
б) орудийные действия; 
 в) лепка;  
г) учебная деятельность.  
  11. Система внутренне согласованных представлений о себе - это: 
 а) нравственный облик человека;  
б) этический кодекс;  
в) сложно сказать что-то определенное;  
г) «Я-концепция».  
12. Стремление ребенка 3-х лет не подчиняться требованиям взрослых - это: 
а)негативизм; 
 б)своеволие;  
в)протест-бунт;  
г)обесценивание взрослых.   
13.  Ассимиляция в теории Ж. Пиаже есть:  
а) приспособление новой ситуации к старым, уже существующим 
структурам;  
б) модификация старых схем с целью приспособления к новой ситуации;  
в) способ обработки информации;  
14. В дошкольном возрасте наиболее интенсивно развивается: 
 а) наглядно-образное мышление;  
б) наглядно-действенное мышление;  
в) логическое мышление;  
г) пространственное мышление.  
 15 Упражнение врожденных рефлексов, по мнению Жана Пиаже, 
происходит в период развития:  
а)сенсомоторного интеллекта; 
 б)репрезентативного интеллекта и конкретных операций; 
 в)формальных операций;  
г)теоретического мышления.  
16. Период от рождения до года, по теории 3. Фрейда, стадия:  
а) фаллическая;  
б) оральная; 



 

 в) анальная; 
 г) генитальная. 
 17. В подростковом возрасте внимание становится:  
а)интеллектуализированным; 
 б) произвольным; 
 в) непроизвольным;   
18 Центральным психологическим новообразованием зрелости является: 
а)продуктивность в профессиональном и семейном плане;  
б)самосознание; 
 в)окончательное самоопределение;  
г) профессиональное самоопределение.  
19. Возраст от 90 до 99 лет - это:  
а)предстарческий период;  
б) старческий период;  
в) позднестарческий период;  
г) дряхлость.   
20. Смирение со своей судьбой и спокойное ожидание смерти - это:  
а)стадия принятия; 
 б) стадия гнева; 
 в) стадия торга;  
г) стадия депрессии.  
21.Главной задачей возрастной психологии является: 
 а) отслеживание динамики развития; 
 б) отслеживание отклонений в развитии; 
 в) отслеживание особенностей реагирования в конфликтах;  
г)отслеживание особенностей развития теорий личности.  
22.Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в онтогенезе особенно 
детально раскрыта в работах:  
а) Жана Пиаже; 
 б) Сократа;  
в) Льва Семеновича Выготского;  
г)Зигмунда Фрейда. 
 23. Психологическая характеристика готовности к школе включает:  
а) интеллектуальную готовность;  
б) физическую готовность;  
в) духовную готовность;  

24. Основной проблемой подросткового возраста является: 
 а) дефицит общения с матерью;  
б) невладение элементарными навыками самообслуживания;  
в) падение интереса к учебной деятельности  
25. Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков - это:  
а) личностная нестабильность; 
 б) формирование физического «Я»; 
 в) тенденция к взрослости.  
26. Черты акцентуированного характера у подростков проявляются:  
а)в любой ситуации;  
б) в стрессовых для акцентуанта ситуациях;  
в) в привычных ситуациях;  



 

27.Ведущей деятельностью в ранней юности является: 
 а) учебная деятельность;  
б) учебно-профессиональная деятельность; 
 в) профессиональная деятельность;  
 28. Опережение психологического возраста хронологическим возрастом в 
зрелости означает:  
а)инфантилизм;  
б)преждевременное старение; 
 в)адекватность развития;  
29. Предметом возрастной психологии является:  
а) процесс развития психических функций и личности на протяжении всей жизни 
человека;  
б) процесс развития психологической науки; 
 в) особенности индивидуального развития людей; 
 г) особенности развития педагогических навыков и умений.  
30. Психологическим критерием перехода к младенчеству является:  
а)такого критерия нет;  
б) возврат ребенка к весу, с которым он родился; 
 в) появление зрительного и слухового сосредоточения;  
г) комплекс оживления. 

 
6.4. Примерный перечень практических заданий   

1. Подготовка и описание батареи диагностических средств для проведения 
психодиагностического обследования ребенка 
младенческого/раннего/дошкольного возраста.  
2. Разработка разделов консультативной карты ребенка дошкольного возраста.  
3. Разработка принципов психологического сопровождения лиц пожилого  
возраста, форм и методов его практической реализации.  
4. Подготовка сводной таблицы, содержащей сведения о ведущем типе 
деятельности, социальной ситуации развития и основных психических 
новообразованиях отдельных периодов онтогенеза. 
 5. Разработка тематического плана психопрофилактических занятий для молодых 
семей, ожидающих ребенка.  
6. Разработка и описание батареи диагностических средств для оценки 
психологической готовности ребенка к школьному обучению.  
7. Разработка практических рекомендаций для родителей ребенка, проходящего 
период адаптации к школьному обучению. 
 8. Разработка разделов программы коррекционной помощи ребенку с 
нарушениями психологического развития и описание методов психологической 
коррекции, применяемых в практической психологии. 
 

6.5.Примерная тематика рефератов.  
1. Теории интеллектуального развития ребенка. 
 2. Зависимость развития мышления от становления диалогической и 
монологической речи.  
3. Формирование сенсорных и моторных схем в течение первого года жизни. 
 4. Средства совершенствования речи в раннем возрасте.  
5. Развивающие игры детей раннего возраста.  



 

6. Характеристика учебной, трудовой, игровой деятельности и общения у 
младших школьников.  
7. Формирование волевых качеств личности у подростков.  
8. Развитие системы взаимоотношений с окружающими людьми в ранней 
юности.  
9. Переоценка профессиональной карьеры в середине жизни.  
10. Психологические факторы, помогающие человеку в подготовке к уходу 
на пенсию.  
  
6.6.Перечень вопросов к зачету.  
1. Понятие возраста.  
2. Рост и развитие организма.  
3. Психоаналитическая  теория развития З.Фрейда.  
4. Психосоциальная теория развития Э.Эриксона.  
5. Теория интеллектуального развития Ш.Пиаже.  
6. Теории научения: Б.Скиннер, А.Бандура.  
7. Теория культурно-исторического развития Л.С.Выготского.  
8. Соотношение обучения и развития.  
9.  Возрастная психологическая периодизация Д. Б. Эльконина.  
10. Теория кризисов. Основные кризисы в развитии человека 
 11. Краткий исторический очерк развития возрастной психологии. 
 12. Пренатальное развитие.  
13. Движущие силы психического развития.  
14. Новорожденность и младенческий возраст.  
15. Компоненты стадий психического развития.  
16. Ранний возраст, его психологические особенности.   
17. Общение как ведущая деятельность младенчества и его значение в 
последующих возрастах.  
18. Проблема готовности детей к обучению в школе. 
 19. Развитие речи на протяжении детства. Различные формы речи.  
20. Дошкольный возраст. Общая характеристика.  
21. Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте.  
22. Предметная деятельность и ее роль в развитии ребенка.  
23. Сравнение развития мышления в раннем и дошкольном возрасте.  
24. Кризис 6-7 летнего возраста.  
25. Младший школьный возраст.  
26. Взаимосвязь новообразований и ведущих деятельностей смежных 
возрастов.  
27. Развитие роли и произвольности в детском возрасте.  
28. Подростковый возраст.  
29. Акцентуация характеров у подростков.  
30. Ранняя юность.  
31. Продуктивная деятельность детей и детское творчество в дошкольном и 
школьном возрастах.  
32. «Трудные» подростки.  
33. Ранний взрослый возраст.  
34. Средний взрослый возраст.  
35. Развитие в поздней взрослости.  



 

36. Особенности семейных и личных отношений, определяющих многие 
стрессы и радости преклонного возраста.   

 
Критерии оценивания учебной деятельности слушателя 

 
Критерии оценки учебных действий студентов на лекциях, семинарах 

и практических занятиях (выступление с устным докладом, 
сообщением, подготовленным ответом, презентацией по 
обсуждаемому вопросу). 

Лекции и практические занятия: оценивается посещаемость, активность, 
умение выделить главную мысль, самостоятельность при выполнении работы, 
активность работы в аудитории, правильность выполнения заданий, уровень 
подготовки к занятиям и т.д.  

Оценивание работы на лекциях осуществляется по совокупности качественных 
показателей с выставлением баллов, максимально возможная сумма баллов – 25 
баллов: 

Оценка Характеристика ответа слушателя 
21-25 
баллов 

студент глубоко и всесторонне усвоил сущность проблемы; 
уверенно, логично, последовательно и грамотно ее излагает; 
опирается на знания основной и дополнительной литературы; 
тесно   привязывает   усвоенные   научные   положения   с 
практической деятельностью; 
умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
 делает выводы и обобщения; 
посетил 80-100% занятий; 
свободно владеет системой научных понятий. 

16-20 
баллов 

не допускает существенных неточностей;  
увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;  
аргументирует научные положения;  
делает выводы и обобщения;  
посетил 60-80% занятий; 
владеет системой научных понятий.  

 
11-15 
баллов 

тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть слушатель освоил суть 
проблемы, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной 
литературы; 
допускает несущественные ошибки и неточности;  

 
испытывает затруднения в практическом применении знаний;  

 
посетил 60-40 % занятий;  
затрудняется в формулировании выводов и обобщений;  
частично владеет системой научных понятий.  

 
0-10 
баллов 

слушатель не усвоил суть проблемы; 
допускает существенные ошибки и неточности при ее рассмотрении;  

 
испытывает трудности в практическом применении знаний;  
не может аргументировать научные положения;  
посетил менее 40% занятий 

 
не формулирует выводов и обобщений;  
не владеет системой научных понятий.  

 



 

 
Критерии оценки самостоятельной работы слушателей 
 

Самостоятельная работа: оценивается качество и количество выполненных 
самостоятельных работ, грамотность в оформлении, правильность выполнения и 
т.д.  
Оценивание самостоятельной работы осуществляется по совокупности 
качественных показателей с выставлением баллов, максимально возможная сумма 
баллов – 25 баллов 

Оценка Характеристика ответа слушателя 
21-25 
баллов 

тема работы раскрыта глубоко и всесторонне; 
обстоятельно и тщательно проанализированы все вопросы; 
работа оформлена по всем технико-орфографическим правилам; 
 рассмотренный материал связывается с практикой будущей 
профессиональной деятельности;  
правильно определены и достаточно полно освещены узловые вопросы 
темы; 
 Оформлена работа в точном соответствии с требованиями. 

  
16-20 
баллов 

тема работы раскрыта глубоко и всесторонне; 
в целом проанализированы все вопросы, сделаны необходимые выводы; 
работа оформлена по всем технико-орфографическим правилам; 
 в целом правильно определены узловые вопросы темы, но недостаточно 
полно раскрыто их содержание; 
 имеются незначительные недостатки в оформлении работы 

11-15 
баллов 

тема работы раскрыта глубоко и всесторонне; тщательно 
проанализированы все вопросы;  
сделаны необходимые логические выводы; 
 работа оформлена по всем технико-орфографическим правилам; 
имеются недостатки в оформлении работы 

0-10 
баллов 

слушатель не понял смысл и содержание темы работы, не раскрыл содержание 
поставленных вопросов, допустил ряд грубых теоретических ошибок и не 
выполнил основные требования к оформлению работы.  

 
Критерии оценки учебных действий студентов по выполнению 

лабораторных работ по учебной дисциплине. 
 

Оценка  Характеристики ответа студента  
21-25 баллов Слушатель самостоятельно и правильно выполнил лабораторную 
 работу, уверенно, логично, последовательно и 
 аргументировано излагал  свое решение,  используя научные 
 понятия.     
16-20 баллов слушатель самостоятельно и в основном правильно выполнил 
 лабораторную работу, уверенно, логично, последовательно и 
 аргументировано излагал  свое решение, используя научные 
 понятия.     
11-15 баллов слушатель в основном выполнил лабораторную работу, допустил 
 несущественные   ошибки,   слабо   аргументировал   свое 
 решение, используя в основном научные понятия.  
0-10 баллов Слушатель в основном не выполнил лабораторную работу.  

 
Критерии оценки учебных действий студентов по решению учебных 



 

задач (проблемные ситуации, кейс-задачи). 
 

Оценка 
Характеристики ответа 
студента  

21-25 баллов слушатель   самостоятельно   и   правильно   решил   учебно- 
 профессиональную задачу, уверенно,  
 последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение, 
 используя научные понятия.   
16-20 баллов слушатель  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил 

 учебно-профессиональную    задачу,    уверенно,    логично, 
 последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение, 
 используя научные понятия.   
11-15 баллов Слушатель в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
 допустил  несущественные  ошибки,  слабо  аргументировал 
 свое решение, используя в основном научные понятия. 

0-10 баллов 
Слушатель в основном не решил учебно-
профессиональную задачу.  

Критерии оценки учебных действий студентов по решению тестовых заданий 
 

Оценка Характеристики ответа слушателя 
25-21 баллов 91-100% правильных ответов 

16-20 баллов 75-90% 

11-15 баллов 51-75% 

0-10 баллов Менее 50% 

Критерии оценки учебных действий студентов при выступлении на 
коллоквиуме или с рефератом по обсуждаемому вопросу или с эссе по 
обсуждаемой теме 

 
Оценка Характеристики ответа слушателя 
21-20 баллов слушатель глубоко и всесторонне усвоил учебный материал; 

 уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает; 
опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с 
практической деятельностью; 
умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
 знает альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему, 
 делает квалифицированные выводы и обобщения; 
 владеть на высококвалифицированном уровне системой 
основных понятий. 

16-20 баллов Слушатель  твердо усвоил тему, грамотно и по существу 
излагает ее, опираясь на знания основной и дополнительной 
литературы; 
не допускает существенных неточностей в анализе проблем; 
 увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
 аргументирует научные положения; 
делает квалифицированные выводы и обобщения; 
владеть на высококвалифицированном уровне системой 
основных понятий. 

11-15 баллов тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть слушатель 
освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на 
знания только основной и дополнительной литературы; 
допускает несущественные ошибки и неточности в анализе 



 

проблем; 
испытывает затруднения в практическом применении 
основных знаний; 
слабо аргументирует научные положения; 
затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
частично владеет на высококвалифицированном уровне 
системой основных понятий. 

0-10 баллов слушатель не усвоил значительной части проблемы; 
допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении ее; 
испытывает трудности в практическом применении знаний; 
не может аргументировать научные положения; 
не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
 не владеет на высококвалифицированном уровне системой 
основных понятий. 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация проходит в виде зачета.  
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

 
Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе 
зачета по учебной дисциплине 
 

Оценка Характеристики ответа слушателя 

Зачтено 

слушатель показал глубокие знания программного материала, грамотно 
и логично его излагает, быстро принимает правильные решения, в ходе 
ответа демонстрирует глубокие знания основной и дополнительной 
литературы, умеет применять полученные знания к будущей 
профессиональной деятельности; слушатель твердо знает программный 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе, правильно применяет полученные знания при 
решении практических вопросов, демонстрирует твердые знания 
основной литературы 

Не 
зачтено 

слушатель не раскрыл содержание вопросов, не знает основной и 
дополнительной литературы в целом, отсутствуют знания по 
проблемам программного материала. 

ответ на «зачтено» оценивается от 11 до 25 баллов; 
ответ на «не зачтено» оценивается от 0 до 10 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 
деятельности слушателя по дисциплине составляет 50 баллов. 
Таблица пересчета полученной слушателем суммы баллов по дисциплине в 
оценку: 

зачтено 25-50  баллов 

Не зачтено  0-24 баллов 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  

1. Абрамова, Г. С. Психология только для студентов : учебное пособие для 
вузов / Г. С. Абрамова. — 3-е изд. — Москва : ПЕР СЭ, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 
272 c. — ISBN 5-9292-0016-5. — Текст : электронный // Цифровой  
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 



 

https://www.iprbookshop.ru/140976.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
2. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология: полный 
жизненный цикл развития человека : учебное пособие для вузов / Кулагина И.Ю., 
Колюцкий В.Н. — Москва : Академический проект, 2020. — 420 c. — ISBN 978-5-
8291-2748-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110032.html — Режим доступа: 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. 
Першина. — 2-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 255 c. — ISBN 
978-5-8291-2814-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110048.html — Режим 
доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю  
б) дополнительная литература: 
1. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Акрушенко А.В., Ларина О.А., Катарьян 
Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 127 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6328.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Гурова Е.В. Психология развития и возрастная психология. Тесты 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гурова Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 174 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8867.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Батюта М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Батюта М.Б., Князева Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 
304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9057.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
4. Корецкая И.А. Психология развития и возрастная психология [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Корецкая И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2011.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10804.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
5. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной 
психологии и психологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Белова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
институт сервиса, 2012.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
6. Дрокова С.В. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов-иностранцев/ Дрокова С.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет, 2011.— 69 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22309.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
7. Чернобровкина С.В. Психология развития и возрастная психология 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Чернобровкина С.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2010.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24926.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
8. Марцинковская Т.Д. История возрастной психологии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Марцинковская Т.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 



 

Академический Проект, Трикста, 2010.— 313 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36341.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://www.psychology.ru/library – электронная библиотека по психологии. 
http://www.gumer.info/ – крупная электронная библиотека, содержащая различную 
учебную и научную литературу по всем гуманитарным дисциплинам, в том числе 
психологии. 

http://bookap.info/ – библиотека психологической литературы. 

 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лекционных, семинарских и практических занятий.  

Слушатели имеют доступ с компьютеров, входящих в локальную сеть и сеть 
Wi-Fi, в Интернет. 

 В Учреждении организованы учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Данные аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются слайд-лекции с 
обратной связью (интерактивные). 

 
8. Методические указания слушателям по освоению дисциплины 

 
Методические указания для слушателей по организации работы в процессе 

лекционных занятий 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить  указания, изложенные преподавателем на первой лекции, 
ознакомиться целевой установкой, структурой курса, списком рекомендованной 
литературы. 

По основным темам дисциплины читаются лекции. 
Лекция не должна быть пассивной формой занятий. На лекции необходимо 

активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений преподавателя, вести 
как можно более подробный конспект. При ведении конспекта часть страницы 
(поле) необходимо оставлять свободной для последующей доработки лекционного 
материала во время самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы 
им было максимально удобно пользоваться в последующем. Если какие-то 
высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. Под конспектированием 
подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения 
содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или 
письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). Методика работы при 
конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики 

http://www.psychology.ru/library
http://www.gumer.info/


 

работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные 
источники, слушатель имеет возможность неоднократно прочитать нужный 
отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко 
сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое 
отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, слушатель большую часть 
комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 
использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого 
уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на 
каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к 
конспекту.  Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу 
над лекционным материалом до начала подготовки к зачету или экзамену. Нужно 
проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование 
письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции, - 
прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать 
текст, установит логические связи между его элементами, в ряде случаев показать 
их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие 
дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. 

При работе над текстом лекции необходимо обратить особое внимание на 
проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на 
его задания и  указания. 
 

Методические указания для слушателей по организации самостоятельной 
работы в процессе освоения дисциплины 

 
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и 

навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях по курсу, подготовку к 
экзамену, а также формирование культуры умственного труда и самостоятельности 
в поиске и приобретении новых знаний. 

Основными видами самостоятельной работы по курсу являются:  
- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к семинарам, в том 
числе подготовка докладов, сообщений, рефератов по данным вопросам; 
- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая 
запись; 
- своевременная доработка конспектов лекций; 
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- подготовка к экзамену. 

В процессе освоения дисциплины предусмотрены также следующие виды 
занятий: вебинар, учебное экспертирование вебинара, модульное тестирование, 
мониторинг работы с текстами и др.  
 

Методические указания для слушателей по подготовке к практическим 
занятиям 

Целью практических занятий семинарского типа является: проверка уровня 
понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 
литературе, степени и качества усвоения обучающимися программного материала; 
формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в 
реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных 



 

ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении. 

Слушатель должен изучить основную литературу по теме занятия, и, 
желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для 
расширения объема знаний по теме (разделу), интернет-ресурсы. 

Широкий круг источников, предлагаемый слушателям, позволяет не только 
расширить эрудицию, но и проникнуть в содержание современных управленческих 
направлений во всей их специфичности. 

Практические занятия- один из самых эффективных видов учебных занятий, 
на которых слушатели учатся творчески работать, аргументировать и отстаивать 
свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, 
овладевать культурой речи, ораторским искусством. 

В ответах слушателей должны быть проявлены самостоятельность, 
творческое отношение к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в 
излагаемых взглядах. Выступления  должны быть грамотными в литературном 
отношении и отражать их индивидуальность. 

Активность каждого участника занятия проявляется и в том, как внимательно 
он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов ли 
он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

Для более успешного освоения материала слушателям предлагается 
следующая последовательность подготовки темы: 
1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана практического занятия. 
2. Прочитайте конспект лекции. 
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий. 
4. Прочтите рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект 
прочитанного. 
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы. 
6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия. 

Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить свой, в 
соответствии с той литературой, которая имеется у слушателя. 
Во избежание механического переписывания материала рекомендованной 
литературы необходимо: 
а) представить рассматриваемые проблемы в развитии; 
б) провести сравнение различных концепций по каждой проблеме; 
в) отметить практическую ценность данных событий; 
г) аргументировано изложить собственную точку зрения на рассматриваемую 
проблему. 
 

Методические рекомендации по выполнению рефератов 
Составной частью учебного процесса является подготовка реферата. Она 

предполагает достижение более масштабных и глубоких теоретических целей в 
сравнении с контрольной работой. Подготовка реферата способствует углублению, 
систематизации и закреплению полученных слушателями теоретических знаний, 
умений самостоятельно применять полученные знания для решения задач, 
предусмотренных программой курса, дает навык работы с первоисточниками, 



 

периодической и научной литературой, включая статистические и другие 
источники. 

Подготовка реферата является одной из первичных форм самостоятельного 
научного исследования. В результате творческого подхода на основе глубокого 
изучения литературы слушатель должен продемонстрировать индивидуальное 
понимание избранной темы.  

Тема реферата выбирается слушателем самостоятельно из предоставленного 
преподавателем перечня или формулируется самостоятельно и согласовывается с 
преподавателем. При написании реферата слушателям целесообразно использовать 
не основную, но и дополнительную литературу, большую помощь в подготовке 
реферата может оказать сеть Интернет, где также можно получить нужную 
информацию. В работе по сбору, изучению и обработке материалов можно 
использовать вес источники: материалы социологических исследований, научно-
практических конференций, решения органов власти. При подготовке реферата 
может возникнуть необходимость исторического исследования. Найти 
опубликованные ранее и неопубликованные архивные документы помогут 
специальные справочники и указатели опубликованных работ. 

Структура реферата состоит из следующих элементов:  
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Основная часть, состоящая из глав (параграфов). 
5. Заключение. 
Библиография (список использованной литературы). 
Во Введении (1-2 страницы) обосновывается актуальность темы, кратко 

излагаются известные подходы к ее изучению в литературе, формулируются цели и 
задачи написания работы. Основное часть работы включает в себя материал, 
призванный отразить центральные вопросы выбранной темы. Заключение (1-2 
страницы) должно содержать основные выводы, к которым пришел слушатель, 
работая над избранной темой. 

Объем реферата не должен превышать 15-20 печатных страниц формата А4. 

Общие требования к стилю изложения. Реферат должен быть выдержан в 
стиле научного текста, для которого характерны точность, лаконичность, 
аргументированность и доказательность. Правомерно использование 
определённых фразеологических оборотов, слов-связок, вводных слов, которые 
логически связывают предыдущую и последующую части текста. Без 
необходимости в текст не стоит вводить слова иностранного происхождения. В 
тексте не должно быть витиеватых оборотов, повторов, терминов и слов, точное 
значение которых слушателю неизвестно.  

Библиография. Библиография, т.е. список использованной литературы, 
помещается после заключения. Список формируется в алфавитном порядке (по 
фамилиям авторов и заглавиям книг) и нумеруется. Авторы, носящие одинаковую 
фамилию, располагаются в алфавитном порядке по инициалам. Работы одного и 
того же автора располагаются в алфавитном порядке по заглавиям или в 
хронологическом порядке по годам издания.  



 

Оформление печатного текста. Реферат принимается только в печатном виде. 
Его текст выполняется шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – 14, 
межстрочный интервал – полуторный, нумерация страниц – вверху, от центра 
(номер на титульном листе не ставится), поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 
правое – 1 см, левое – 3 см. 

Все структурные элементы текста, кроме параграфов внутри глав, 
начинаются с новой страницы. Главы и параграфы должны иметь заголовки. 

Листы реферата сшиваются в папке-скоросшивателе. 
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