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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть 

достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения образова-

тельной программы 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

знать: 
- основные практические подходы к самореализации и самообра-

зованию при совершенствовании профессиональной деятельности 

уметь: 
- использовать навыки самореализации и самообразования в про-

фессиональной деятельности 

владеть: 
- технологиями самореализации и самообразования 

ПК-29 

способностью к работе в соста-

ве коллектива исполнителей по 

реализации управленческих 

решений в области организации 

производства и труда, органи-

зации работы по повышению 

научно-технических знаний 

работников 

знать: 
- основы организации автомобильных перевозок и показатели, 

характеризующие перевозочный процесс 

уметь: 
- работать в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и 

труда владеть: 

- навыками организации работы по повышению научно-

технических знаний работников 

Трудоемкость дисциплины (модуля):3 З.Е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр). 

Формы текущего контроля успеваемости:  

- проверка письменных заданий (конспектирование первоисточников, письменная работа);  

- тестирование; устный опрос. 

Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по разделам дисциплины (модуля): 
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1 Предмет и методы психологии 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
2 Психика, поведение, деятельность, сознание 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
3 Познавательные процессы 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
4 Психические эмоционально-волевые процессы, пси-

хические состояния 

2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 

5 Деятельность. Личность. Общение. 
 

2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 

6 Индивидуально-психологические свойства личности 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
7 Образование как общественное явление 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
8 Формы, методы и средства образовательного процес-

са. Практико - ориентированные образовательные 

технологии 

2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 

9 Психология профессиональной  деятельности 2  2 7 11 ОК-7; 

ПК-29 
Всего часов: 18  18 71 107  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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˗ приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса; 

˗ оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа формирования соответствую-

щих компетенций. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках обязательной части «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) являются необходимым услови-

ем для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), практикам: «Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть 

достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения образова-

тельной программы 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

знать: 
- основные практические подходы к самореализации и самообра-

зованию при совершенствовании профессиональной деятельности 

уметь: 
- использовать навыки самореализации и самообразования в про-

фессиональной деятельности 

владеть: 
- технологиями самореализации и самообразования 

ПК-29 

способностью к работе в соста-

ве коллектива исполнителей по 

реализации управленческих 

решений в области организации 

производства и труда, органи-

зации работы по повышению 

научно-технических знаний 

работников 

знать: 
- основы организации автомобильных перевозок и показатели, 

характеризующие перевозочный процесс 

уметь: 
- работать в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и 

труда владеть: 

- навыками организации работы по повышению научно-

технических знаний работников 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 

Общий объѐм (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет  3  зачетные единицы (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость дисциплины, 

академ. часов: 

Семестр  

7 

Всего 

В том числе в ин-

терактивной фор-

ме 

всего 
Контактная 

работа 

Самостоятель-

ная работа 

Учебная работа (без контроля),  

всего: 
107  107 36 71 

в том 

числе: 
Лекции (Л) 18  18 18  

 
Практические занятия 

(ПЗ) 
18  18 18  

 
Лабораторные работы 

(ЛР) 
     

 Курсовой проект (КП)      

 Курсовая работа (КР)      

 
Расчетно-графические 

работы (РГР) 
     

 
Реферат 

 
     

 Контрольная работа      
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 Другие виды работы 71  71  71 

Контактная работа  1  1 1  

Контактная работа в семестре (КС) 1  1 1  

Контактная работа в экзаменацион-

ную сессию (КА) 
     

Контроль, всего:      

в том чис-

ле: 
Экзамен      

 Зачѐт      

 Зачѐт с оценкой      

Форма промежуточной аттеста-

ции 
зач.  зач.   

Общая трудоемкость, ч. 108  108   

Общая трудоемкость, З.Е. 3  3   

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по разделам дисциплины (модуля). 

№ 
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1 Предмет и методы психологии 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
2 Психика, поведение, деятельность, сознание 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
3 Познавательные процессы 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
4 Психические эмоционально-волевые процессы, психические со-

стояния 

2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
5 Деятельность. Личность. Общение. 

 

2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
6 Индивидуально-психологические свойства личности 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
7 Образование как общественное явление 2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
8 Формы, методы и средства образовательного процесса. Практико 

- ориентированные образовательные технологии 

2  2 8 12 ОК-7; 

ПК-29 
9 Психология профессиональной  деятельности 2  2 7 11 ОК-7; 

ПК-29 
Всего часов: 18  18 71 107  

 

 

5.3. Содержание дисциплины. 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ  

Содержание темы: 

1.Определение психологии как науки, ее место среди других наук о человеке.  

2. Основные отрасли психологии. 

3. Принципы психологии.  

4. Методы психологии.  

Основные понятия темы:  

Групповая (массовая) психика – реальное, живое сознание, сфера духовной жизни людей той или иной общности.  

Психика – свойство высокоорганизованной материи; форма отражения объективной реальности. Психология 

аномального развития – исследует отклонения в процессе развития психики человека.  

Сознание – особый высший уровень организации психической жизни субъекта, выделяющего себя из окружаю-

щей действительности в форме психических образов, которые служат регуляторами целенаправленной деятельности.  

Социальная психология – изучает психические явления, которые возникают в процессе взаимодействия людей в 

различных организованных и неорганизованных общественных группах.  
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Сравнительная психология – отрасль психологии, исследующая филогенетические формы психической жизни. В 

области сравнительной психологии осуществляется сопоставление психики животных и человека.  

ТЕМА 2. ПСИХИКА, ПОВЕДЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЗНАНИЕ 

Содержание темы: 

1. Структура психики, поведения и деятельности.  

2. Структура и основные (высшие) функции психики.  

3. Основные этапы развития психики. 

4. Сознание как высшая форма психики.  

Основные понятия темы:  

Деятельность – активное взаимодействие субъекта с окружающей средой, в ходе которого он удовлетворяет свои 

(материальные и духовные) потребности.  

Поведение – целеориентированная активность организма (психики) в интересах осуществления контакта с внеш-

ним миром.  

Природа психики – эволюция человека осуществлялась на основе изменчивости всего живого, а также наслед-

ственности, закрепляющей и удерживающей приобретенные признаки путем естественного отбора.  

Психика (греч. psychikos – душевный) – продукт функционирования высокоорганизованной материи (мозга), 

проявляющийся в субъективном отражении объективной реальности.  

Структура психики (лат. structura – взаиморасположение, строение) – совокупность устойчивых связей между 

множеством ее компонентов, обеспечивающих целостность ее функционирования.  

Филогенез (от греч. phyle – род, племя, вид и genos – происхождение) – историческое формирование группы ор-

ганизмов. В психологии филогенез понимается как процесс возникновения и исторического развития (эволюции) пси-

хики и поведения животных; возникновения и эволюции форм сознания в ходе истории человечества. Филогенез изу-

чают зоопсихология, этнопсихология, историческая психология, а также антропология, этнография, история, другие 

социальные дисциплины. Основными проблемами при изучении филогенеза считаются: выделение главных этапов 

эволюции психики животных (в связи с особенностями среды обитания, строения нервной системы и т. д.; одной из 

наиболее известных остается схема К. Бюлера: инстинкт – навык – интеллект); выявление условий перехода от этапа к 

этапу, общих факторов эволюции; выделение главных этапов эволюции форм сознания (в связи с особенностями про-

изводственной деятельности, социальных отношений, культуры, языка и т. д.); установление соотношения основных 

этапов филогенеза (в частности, человеческой психики) и онтогенеза.  

ТЕМА 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Содержание темы: 

1. Ощущение  

2. Восприятие  

3. Представление  

4. Внимание  

5. Память  

6. Воображение  

7. Мышление  

8. Речь как инструмент мышления и средство общения  

Основные понятия темы:  

Внимание – это произвольная или непроизвольная направленность и сосредоточенность психической деятельно-

сти на каком-либо объекте восприятия.  

Воображение – это познавательный психический процесс, заключающийся в создании человеком новых образов 

на основе имеющихся у него представлений. Воображение тесно связано с эмоциональными переживаниями человека.  

Восприятие – форма целостного психического отражения предметов или явлений при их непосредственном воз-

действии на органы чувств.  

Ощущение – процесс отражения в сознании человека отдельных свойств и качеств предметов и явлений объек-

тивной действительности, непосредственно воздействующих на его органы чувств.  

Память – это форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем вос-

произведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное использование в деятельности или возвращение 

в сферу сознания.  

Представление – психический процесс отражения предметов и явлений, которые в данный момент не восприни-

маются, но воссоздаются на основе предыдущего опыта. Представления возникают не сами по себе, а в результате 

практической деятельности. Психические познавательные процессы – последовательное отражение в сознании чело-

века свойств и качеств предметов и явлений объективного мира с целью его познания.  

Мышление – опосредованное отражение в сознании человека глубоких и существенных связей и отношений 

между предметами и явлениями объективного мира. Физиологическая основа мышления – взаимодействие первой и 

второй сигнальной систем в работе коры головного мозга.  

Речь – процесс отражения объективной реальности в виде языковых или иных символов, используемых в мыш-

лении. Физиологическая основа речи – связь соответствующих участков коры головного мозга с мыслительными про-

цессами 

ТЕМА 4. ПСИХИЧЕСКИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯ-

НИЯ  

Содержание темы: 
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1. Сущность эмоций.  

2. Двойственная природа эмоций.  

3. Формы эмоций.  

4. Функции эмоций.  

5. Воля.  

6. Свойства психических состояний  

7. Классификация психических состояний  

Основные понятия темы:  

Воля – сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодо-

левать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.  

Главная функция воли заключается в сознательной регуляции активности в затрудненных условиях жизнедея-

тельности  

Фрустрация – психическое состояние, возникающее в ответ на появление объективно или субъективно непреодо-

лимого препятствия на пути удовлетворения какой-то потребности, достижения цели или решения задачи.  

Чувства – устойчивые эмоциональные переживания, связанные с каким-то определенным объектом или катего-

рией объектов, обладающих особым значением для человека.  

Эмоции – это психическое отражение в форме непосредственного, пристрастного переживания, жизненного 

смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям субъекта.  

Психическое состояние – это целостная характеристика психической деятельности за определенный период вре-

мени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и яв-

лений действительности, предшествующего состояния и психических свойств. 

ТЕМА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕНИЕ 

Содержание темы: 

1. Сущность и структура деятельности  

2. Навыки и умения  

3. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность» с понятием «личность».  

4. Исследования личности: этапы, научные подходы.  

5. Структура личности.  

6. Социализация личности. 

1. Понятие общения  

2. Личность как субъект и фактор общения  

3. Основные виды общения  

4. Средства общения  

7. Стили общения  

Основные понятия темы 

Деятельность – внешняя (физическая) и внутренняя (психическая) активность человека, порождаемая его по-

требностями и направленную на преобразование самого себя и окружающего мира.  

Навык – деятельность, сформированная путем повторения и доведения до автоматизма.  

Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретѐнных 

знаний и навыков.  

Индивидуальность – совокупность физиологических и психических особенностей конкретного человека, харак-

теризующих его своеобразие.  

Личность – человек как участник историко-эволюционного процесса, выступающий носителем социальных ро-

лей и обладающий возможностью жизненного пути, в ходе которого им осуществляется преобразование природы, 

общества и самого себя (А.В. Петровский).  

Личность – это социальный индивид, субъект общественных отношений, деятельности и общения. (А. Г. Асмо-

лов).  

Направленность личности – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих поведение и деятельность лич-

ности относительно независимо от конкурентных условий.  

Развитие личности – процесс качественных и количественных изменений под влиянием внешних и внутренних 

факторов.  

Социализация личности – это процесс совладения человеком социальными и социально-психологическими нор-

мами, правилами, функциями, ценностями, общественным опытом в целом. 

Общение – процесс взаимодействия между людьми, в ходе которого возникают, проявляются и формируются 

межличностные отношения, происходит обмен мыслями, чувствами, переживаниями и т. д.  

ТЕМА 6. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ  

1. Способности. Способности и деятельность.  

2. Понятие о темпераменте и его физиологических основах. 

3. Характер.  

Основные понятия темы:  

Способности – такие психологические особенности человека, которые не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, 

но обеспечивают их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике.  
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Темперамент – это те врожденные особенности человека, которые обусловливают динамические характеристики 

интенсивности и скорости реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности, особенности 

приспособления к окружающей среде.  

Характер – это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, которые складываются и 

проявляются в деятельности и общении, обусловливая типичные для индивида способы поведения.  

Характер – это каркас личности, в который входят только наиболее выраженные и тесно взаимосвязанные свой-

ства личности, отчетливо проявляющиеся в различных видах деятельности.  

Черты характера – это индивидуальные, привычные формы поведения человека, в которых реализуется его от-

ношение к действительности.  

Тема 7. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Содержание темы: 

1. Образование как общечеловеческая ценность  

2. Структура системы образования в Российской Федерации  

3. Образовательные стандарты и программы  

4. Сущность образовательного процесса.  

5. Целостность образовательного процесса.  

6. Движущие силы педагогического процесса 

Основные понятия темы  

Непрерывное образование представляет собой философско-педагогическую концепцию, согласно которой обра-

зование рассматривается как процесс, охватывающий всю жизнь человека. В то же время это также аспект образова-

тельной практики, представляющий ее как непрекращающееся целенаправленное освоение человеком социокультур-

ного опыта с использованием всех звеньев имеющейся образовательной системы.  

Образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к высшему образованию по специальностям 

и направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего образования, определенными 

настоящим Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации (Закон «Об образовании в РФ»).  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным зако-

ном, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических ма-

териалов (Закон «Об образовании в РФ»).  

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный 

план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государ-

ственных услуг по реализации образовательной программы (Закон «Об образовании в РФ»).  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образова-

нию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования (Закон «Об образовании в РФ»).  

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму содержания, структуре до-

полнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами испол-

нительной власти (Закон «Об образовании в РФ»).  

ТЕМА 8. ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ПРАКТИКО - ОРИ-

ЕНТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Содержание темы: 

1. Формы организации обучения.  

2. Методы осуществления образовательного процесса.  

3. Средства образовательного процесса.  

4. Особенности практико-ориентированного подхода.  

5. Портфолио как метод аутентичного оценивания результатов обучения.  

Основные понятия темы:  

Метод – способ построения и обоснования системы философского и научного знания; совокупность приемов и 

операций практического и теоретического освоения действительности. Методы воспитания – совокупность наиболее 

общих способов решения воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий.  
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Метод обучения – способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направ-

ленный на решения задач образования (Ю.К. Бабанский). Методы осуществления целостного образовательного про-

цесса – способы профессионального взаимодействия педагога и обучающихся с целью решения образовательно-

воспитательных задач.  

Компетентностный подход – инновационная методология современного образования, которая ориентирует всех 

участников образовательного процесса на достижение конкретных результатов обучения – компетенций (А. Э. Федо-

ров).  

Образовательные технологии – система, включающая некоторое представление планируемых результатов обуче-

ния, средство диагностики текущего состояния обучаемых, множество моделей обучения и критерии выбора опти-

мальной модели обучения для данных конкретных условий (В. И. Гинецинский, Л. А. Головей).  

Портфолио (технология накопления и систематизации информации) – это коллекция работ за определенный пе-

риод времени, которая оценивается либо с точки зрения прогресса обучающегося, либо с точки зрения соответствия 

учебной программе (С. Я. Бордовская). 

Портфолио – современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности (О. А. Даутова).  

Электронное портфолио – это совокупность работ обучающихся, собранных с применением электронных средств 

и носителей.  

Практико - ориентированное образование предполагает изучение традиционных для российского образования 

фундаментальных дисциплин в сочетании с прикладными дисциплинами технологической или социальной направ-

ленности.  

 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий.  

№ 

п/п 
№ раз-

дела 
Темы практических (семинарских) занятий 

Трудоем-

кость, акад. ч. 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

1. 1. Предмет и методы психологии 2 Устный опрос 

2. 2. Психика, поведение, деятельность, сознание 2 Устный опрос 

3. 3. Познавательные процессы 2 Устный опрос 

4. 4. 
Психические эмоционально-волевые процессы, психические 

состояния 
2 

Устный опрос 

5. 5. 
Деятельность. Личность. Общение. 

 
2 

Устный опрос 

6. 6. Индивидуально-психологические свойства личности 2 Устный опрос 

7. 7. Образование как общественное явление 2 Устный опрос 

8. 8. 
Формы, методы и средства образовательного процесса. Прак-

тико - ориентированные образовательные технологии 
2 

Устный опрос 

9. 9. Психология профессиональной  деятельности 2  

Всего часов: 18  

 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Не предусмотрены 

 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля) и организуется в со-

ответствии с порядком, определяемым локальными нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система 

оценок результатов текущего контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) используются: 

- выполнение лабораторной работы и подготовка отчѐта 

6.1.1. Материалы для письменных заданий 

6.1.2. Материалы для проведения тестирования 

6.1.3. Тематика контрольных работ 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы.  

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 
Результаты освоения образовательной программы 
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ОК-7 способность к самореализации и самообразованию 

ПК-29 способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих реше-

ний в области организации производства и труда, организации работы по повышению научно-

технических знаний работников 

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, фор-

мируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом 

и календарным графиком учебного процесса в следующем порядке: 

ОК-7 - способность к самореализации и самообразованию  

Дисциплины (модули), практики 

СЕМЕСТРЫ Форма про-

меж. аттеста-

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт  +    +   Зачет, зачет  

Б1.Б.09 Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 
      +  

зачет 

Б3 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру защиты 

 

ПК-29 - способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих решений в 

области организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических зна-

ний работников 

Дисциплины (модули), практики 

СЕМЕСТРЫ Форма про-

меж. аттеста-

ции 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

 +       

Зачет с оцен-

кой 

Б1.В.ДВ.02.01 Экологические проблемы 

на транспорте  
     +   

экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Дорожно-транспортная 

экология  
     +   

экзамен 

Б1.Б.09 Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности  
      +  

зачет 

Б3 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру защиты 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисци-

плины (модуля), описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). Критериями оценивания являются прохождение 

обучающимися процедур промежуточной аттестации. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Показатель Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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знать: 

 основные практи-

ческие подходы к 

самореализации и 

самообразованию 

при совершенство-

вании профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

отсутствие или не-

достаточное соот-

ветствие следующих 

знаний: базовые по-

нятия и подходы к 

развитию способно-

сти индивидуума к 

самореализации и 

самообразованию  

 

Обучающийся де-

монстрирует непол-

ное соответствие 

следующих знаний:  

базовые понятия и 

подходы к развитию 

способности инди-

видуума к самореа-

лизации и самообра-

зованию . Допуска-

ются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний, по ряду по-

казателей, обучаю-

щийся испытывает 

значительные за-

труднения при опе-

рировании знаниями 

при их переносе на 

новые ситуации. 

 

Обучающийся де-

монстрирует частич-

ное соответствие 

следующих знаний: 

базовые понятия и 

подходы к развитию 

способности инди-

видуума к самореа-

лизации и самообра-

зованию , но допус-

каются незначитель-

ные ошибки, неточ-

ности, затруднения 

при аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие сле-

дующих знаний: 

базовые понятия и 

подходы к разви-

тию способности 

индивидуума к са-

мореализации и 

самообразованию , 

свободно оперирует 

приобретенными 

знаниями.  

 

уметь: 

 использовать 

навыки самореали-

зации и самообра-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Обучающийся не 

умеет или в недоста-

точной степени уме-

ет использовать воз-

можности развития в 

себе навыков само-

реализации и само-

образования  

 

Обучающийся де-

монстрирует непол-

ное соответствие 

следующих умений:  

использовать воз-

можности развития в 

себе навыков само-

реализации и само-

образования . Допус-

каются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений, по ряду по-

казателей, обучаю-

щийся испытывает 

значительные за-

труднения при опе-

рировании умениями 

при их переносе на 

новые ситуации. 

 

Обучающийся де-

монстрирует частич-

ное соответствие 

следующих умений: 

использовать воз-

можности развития в 

себе навыков само-

реализации и само-

образования . Уме-

ния освоены, но до-

пускаются незначи-

тельные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при аналити-

ческих операциях, 

переносе умений на 

новые, нестандарт-

ные ситуации. 

 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие сле-

дующих умений: 

использовать воз-

можности развития 

в себе навыков са-

мореализации и 

самообразования . 

Свободно опериру-

ет приобретенными 

умениями, приме-

няет их в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

 

владеть: 

 технологиями са-

мореализации и 

самообразования 

 

Обучающийся не 

владеет или  в недо-

статочной степени 

владеет практиче-

скими навыками 

самореализации са-

мообразования  

 

Обучающийся владе-

ет практическими 

навыками самореа-

лизации самообразо-

вания в неполном 

объеме, допускаются 

значительные ошиб-

ки, проявляется не-

достаточность вла-

дения навыками по 

ряду показателей, 

Обучающийся испы-

тывает значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

 

Обучающийся ча-

стично владеет прак-

тическими навыками 

самореализации са-

мообразования , 

навыки освоены, но 

допускаются незна-

чительные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при аналити-

ческих операциях, 

переносе умений на 

новые, нестандарт-

ные ситуации. 

 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет практическими 

навыками самореа-

лизации самообра-

зования , свободно 

применяет полу-

ченные навыки в 

ситуациях повы-

шенной сложности. 

 



11 

 

ПК-29 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих решений в об-

ласти организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических знаний работ-

ников 

Показатель Показатель 

знать: 
- основы организации ав-

томобильных перевозок и 

показатели, характеризу-

ющие перевозочный про-

цесс 

 

знать: 
- основы организа-

ции автомобильных 

перевозок и показа-

тели, характеризу-

ющие перевозочный 

процесс 

 

знать: 
- основы организа-

ции автомобильных 

перевозок и показа-

тели, характеризую-

щие перевозочный 

процесс 

 

знать: 
- основы организа-

ции автомобильных 

перевозок и показа-

тели, характеризую-

щие перевозочный 

процесс 

 

знать: 
- основы организа-

ции автомобильных 

перевозок и показа-

тели, характеризу-

ющие перевозоч-

ный процесс 

 

уметь: 
- работать в составе кол-

лектива исполнителей по 

реализации управленче-

ских решений в области 

организации производства 

и труда  

уметь: 
- работать в составе 

коллектива испол-

нителей по реализа-

ции управленческих 

решений в области 

организации произ-

водства и труда  

уметь: 
- работать в составе 

коллектива исполни-

телей по реализации 

управленческих ре-

шений в области ор-

ганизации производ-

ства и труда  

уметь: 
- работать в составе 

коллектива исполни-

телей по реализации 

управленческих ре-

шений в области 

организации произ-

водства и труда  

уметь: 
- работать в составе 

коллектива испол-

нителей по реали-

зации управленче-

ских решений в 

области организа-

ции производства и 

труда  

владеть: 
- навыками организации 

работы по повышению 

научно-технических зна-

ний работников 

 

владеть: 
- навыками органи-

зации работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников 

 

владеть: 
- навыками органи-

зации работы по по-

вышению научно-

технических знаний 

работников 

 

владеть: 
- навыками органи-

зации работы по по-

вышению научно-

технических знаний 

работников 

 

владеть: 
- навыками органи-

зации работы по 

повышению науч-

но-технических 

знаний работников 

 

 

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачѐта проводится по результатам выполнения всех видов учебной 

работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты те-

кущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) ме-

тодом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «за-

чтено» или «не зачтено». 

Шкала оцени-

вания 
Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При 

этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент 

демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показате-

лей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умения-

ми при их переносе на новые ситуации. 

 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ  

Вопросы для устного опроса: 

1.Определение психологии как науки, ее место среди других наук о человеке.  

2. Основные отрасли психологии. 
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3. Принципы психологии.  

4. Методы психологии.  

ТЕМА 2. ПСИХИКА, ПОВЕДЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЗНАНИЕ 

Вопросы для устного опроса: 

1. Структура психики, поведения и деятельности.  

2. Структура и основные (высшие) функции психики.  

3. Основные этапы развития психики. 

4. Сознание как высшая форма психики.  

ТЕМА 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Вопросы для устного опроса: 

1. Ощущение  

2. Восприятие  

3. Представление  

4. Внимание  

5. Память  

6. Воображение  

7. Мышление  

8. Речь как инструмент мышления и средство общения  

ТЕМА 4. ПСИХИЧЕСКИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯ-

НИЯ  

Вопросы для устного опроса: 

1. Сущность эмоций.  

2. Двойственная природа эмоций.  

3. Формы эмоций.  

4. Функции эмоций.  

5. Воля.  

6. Свойства психических состояний  

7. Классификация психических состояний  

ТЕМА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕНИЕ 

Вопросы для устного опроса: 

1. Сущность и структура деятельности  

2. Навыки и умения  

3. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность» с понятием «личность».  

4. Исследования личности: этапы, научные подходы.  

5. Структура личности.  

6. Социализация личности. 

1. Понятие общения  

2. Личность как субъект и фактор общения  

3. Основные виды общения  

4. Средства общения  

7. Стили общения  

ТЕМА 6. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ  

Вопросы для устного опроса: 

1. Способности. Способности и деятельность.  

2. Понятие о темпераменте и его физиологических основах. 

3. Характер.  

Тема 7. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Вопросы для устного опроса: 

1. Образование как общечеловеческая ценность  

2. Структура системы образования в Российской Федерации  

3. Образовательные стандарты и программы  

4. Сущность образовательного процесса.  

5. Целостность образовательного процесса.  

6. Движущие силы педагогического процесса 

ТЕМА 8. ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ПРАКТИКО - ОРИ-

ЕНТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Вопросы для устного опроса: 

1. Формы организации обучения.  

2. Методы осуществления образовательного процесса.  

3. Средства образовательного процесса.  

4. Особенности практико-ориентированного подхода.  

5. Портфолио как метод аутентичного оценивания результатов обучения.  
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля), промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обу-

чения по дисциплине (модулю). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе процедуры текущего контроля 

успеваемости и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным 

актом МАДИ. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 

а) основная литература 

 

 б) дополнительная литература: 

 

в)  ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-справочные системы: 

1. Электронная информационно-образовательная среда ВФ МАДИ – 

    http://www.vf.madi.ru/moodle  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/  

3. Электронно-библиотечная система « Znanium.com» – https://znanium.com/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

входят: 

- конспект лекций по дисциплине (модулю); 

- методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов образовательной программы. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния 

1.  Аудитория 427 – учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, г. Чебоксары, Просп. Тракторостроителей, д. 

101, корп. 30 

Учебная мебель:  стол угловой (венге) -1 шт., стол 3-х 

местный (венге)   -10 шт., стенка (венге)      -1 шт., 

Стеллаж пристенный -3 шт., кафедра настольн. -1 шт., 

стул трик.оф.серый -31 шт., стул полумягк.(дерев.) -1 

шт., стул изо (серый) -1 шт.,     доска 3-х створч. -1 шт., 

стол учен.б/тумбы (виш.) -2 шт., стул трик.оф.черн. -1 

шт., (32 посадочных места). 
Оборудование: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением досту-

па в электронную информационно-образовательную 

среду ВФ МАДИ: ноутбук – 1 шт., проектор, экран на 

треноге progekta -1 шт. 

2.  Аудитория 208 – для самостоятельной работы сту-

дентов, г. Чебоксары, Просп. Тракторостроителей, д. 

101, корп. 30 

Учебная мебель: стол – 21 шт., стулья- 21 шт.,  стул 

офисный – 12 шт., компьютерное кресло -6 шт., стол 

однотумбовый – 1 шт., стол компьютерный -5 шт., ка-

федра настольная -2 шт., шкаф -1 шт.,  доска аудитор-

ная трехстворчатая; стойка наклонная - 4 шт., стенд – 6 

шт. настенная карта -1 шт. 

(38 посадочных мест). 

Оборудование: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением досту-

па в электронную информационно-образовательную 

среду ВФ МАДИ: компьютеры – 13 шт., экран настен-

ный Luma 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, со-

знательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.vf.madi.ru%2Fmoodle
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FZnanium.com
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fznanium.com%2F
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строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе сту-

денту следует уделять не менее 9 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной 

работе необходимо отводить не менее 3 часов.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить 

итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помога-

ет усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 

сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществ-

лять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходи-

лось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 

изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-

онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических материалах лекционного курса по дис-

циплине (модулю), входящих в состав образовательной программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом занятия, ко-

торый отражает содержание предложенной темы. Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложен-

ной преподавателем инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

практического занятия и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий. 

Структура практического занятия 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое занятие со-

стоит из трѐх частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практиче-

ского задания, выполненного дома, если это предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  

Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выбороч-

ную проверку преподавателем теоретических знаний студентов.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время на его выполнение, а затем идет 

обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель 

проверяет его выполнение (устно или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и да-

ны их четкие обоснования.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятель-

ное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная 

работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и экзаменов (в период экзаменаци-

онной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой обучающегося. Ос-
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новное в подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) - повторение всего учебного материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если обучающийся плохо работал в се-

местре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектиро-

вал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже зна-

комое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки 

времени. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании кафедры («26»марта 2020 г., протокол № 8). 
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