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 Пояснительная записка 

Методические указания направлены на оказание методической помощи 

обучающимся при выполнении внеаудиторных самостоятельных работ по 

дисциплине «Психология в профессии». 

Выполнение внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся в 

процессе изучения дисциплины является важнейшим этапом обучения, 

который способствует систематизации и закреплению полученных 

теоретических знаний и практических умений; формированию навыков 

работы с различными видами информации, развитию познавательных 

способностей и активности обучающихся, формированию таких качеств 

личности, как ответственность и организованность, самостоятельность 

мышления, способность к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, воспитывает самостоятельность как личностное  качество 

будущего выпускника. 

       Зачтенные внеаудиторные самостоятельные работы являются основанием 

для принятия решения о допуске обучающегося к сдаче дифференцированного 

зачета по дисциплине «Психология в профессии».   
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                           I. Общие положения 

     Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, а также практическая работа, которая 

выполняется во внеаудиторное время по инициативе обучающихся, или по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

      Цель самостоятельной работы обучающихся – содействие 

оптимальному усвоению студентами учебного материала, развитие их 

познавательной активности, творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачи самостоятельной работы:     

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений. 

 

Процесс организации самостоятельной работы: 
1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, 

составление программы (плана) с указанием видов работы, её сроков, 

результатов и форм контроля, подготовку методического обеспечения, 

согласование самостоятельной работы с преподавателем. 

2. Основной этап состоит в реализации программы УД в части 

самостоятельной работы, использовании приемов поиска информации, 

усвоении, переработке, применении и передаче знаний, фиксировании 

результатов работы. На основном этапе обучающийся может получить 

консультации и рекомендации у преподавателя, руководящего его 

самостоятельной работой. 

          3. Заключительный этап означает анализ результатов и их 

систематизацию, контроля качества, продуктивности и эффективности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения самостоятельной работы:  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Формы контроля самостоятельной работы 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Тестирование. 

5. Письменный опрос. 

6. Устный опрос. 

7. Индивидуальное собеседование. 

8. Собеседование с группой. 

9. Защита рефератов.  

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

 уровень освоения студентов учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями;  

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 
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 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Оценка  самостоятельной работы студентов осуществляется по 

пятибалльной системе. 

1. 1 Перечень  тем и заданий для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по предмету 
В соответствии с Рабочей программой дисциплины самостоятельная работа 

предусмотрена по темам (см. таблицу 1): 

Таблица 1 – Тематика практических занятий 

Наименование разделов и 

тем 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.1 Введение. 

Понятие профессии, ее 

общая характеристика. 

Подготовка презентации 

«Формула профессии» 

1 

Тема 2.2. Профессионально 

важные качества 

Подготовить эссе на тему: 

Профессионально важные 

качества 

1 

Тема 3.2.  Стадии 

трудового процесса 

Определение профессиональных 

предпочтений 

1 

Тема 4.4. 

Производственная  

адаптация 

Подготовить доклад по теме: 

Правила эффективной адаптации. 

1 

Тема 5.4. Способы 

преодоления стресса. 

Подготовить доклад по теме: 

Способы преодоления стресса. 

2 

Тема 6.4. Тип темперамента 

и профессия. 

Выявление типа темперамента. 

Написать эссе по теме:  Характер 

и профессия. 

2 

Тема 7. 2. Практическое 

проявление мотивационной 

сферы человека в его 

профессиональной 

деятельности 

Написание эссе по теме: Мои 

ценности. 

2 

Тема 8.2.  Социально-

психологические 

особенности  

взаимодействия людей в 

коллективе 

Подготовка реферата по теме: 

Коллектив и личность. 

2 

Тема 9.1. Общение – основа 

человеческого бытия. 

Подготовка доклада по теме: по 

теме: Правила эффективного 

общения. 

2 

Тема 10.1.  Конфликт. 

Структура. Способы 

разрешения. 

Определение стратегии в 

конфликте. Подготовка доклада на 

тему: Способы разрешения 

2 
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конфликтов. 

Тема 11.1.  

Профессиональная этика. 

Деловой этикет. 

Подготовить доклад на тему: 

Визитная карточка в деловой 

жизни. 

2 
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II. Методические  указания  к выполнению самостоятельной 

работы 

2.1. Как подготовить реферат. 

Реферат (нем. Referat, от лат. refere – докладывать, сообщать) – 

письменный доклад или выступление по определённой теме с обобщением 

информации из одного или нескольких источников.  

Реферат предполагает осмысленное изложение содержания главного и 

наиболее важного (с точки зрения автора) в научной литературе по 

определенной проблеме в письменной или устной форме.  

Различают два вида рефератов:  

- репродуктивные – воспроизводят содержание первичного текста в 

форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте 

содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный 

материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся 

только основные положения данной темы. 

- продуктивные – содержат творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или 

реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации 

первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет 

развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких 

источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате работы 

над рефератом: 

 Умение формулировать тему и проблему (если она не была объявлена 

заранее); отбирать научную литературу; 

 Умение конспектировать изучаемый материал; 

 Умение анализировать исторические факты и отбирать их в соответствии с 

темой; сравнивать разные точки зрения; 

 Умение формулировать собственное мнение; 

 Умение грамотно излагать свои мысли соответственно нормам русского 

языка. 

Структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 
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Введение. 

Глава 1 (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта). 

Глава 2 (полное наименование главы).           

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (или выводы). 

Список использованной литературы. 

Приложения (презентации, фото, схемы, иллюстрации, таблицы и т.д.) 

Этапы работы над рефератом 

1. Подберите необходимую литературу. Для этого вам надо пойти в 

библиотеку, поработать с каталогом книг, проконсультироваться с 

преподавателем и библиотекарем. 

2. Внимательно изучите всё подобранные материалы. Вам придется 

просмотреть их не один раз. 

3. При первом чтении определите круг проблем, которые будут освещены в 

вашем реферате. 

4. Когда вы определите проблемы и составите план будущего реферата, 

прочтите материалы еще раз, делая выписки по теме. Если вы собираетесь 

использовать фрагменты книги в работе, то, выписывая цитату, данные 

статистики и т. п., не забудьте указать страницу. Лучше всего делать выписки 

на отдельных карточках, которые потом можно хранить в любом удобном 

порядке (по главам реферата, по фамилиям авторов). 

5. Когда намечены проблемы, составлен план, сделаны выписки, приступайте 

к созданию основного текста. 

6. Готовый текст рекомендуется дать прочитать нескольким посторонним 

лицам. Взгляд «со стороны» позволит выявить ошибки, проверить логичность 

построений и четкость выводов. 

Требования к оформлению реферата 

По оформлению реферата предъявляются следующие требования. 
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1. Текст представляется в компьютерном исполнении (в виде исключения 

допускается рукописный вариант), без стилистических и грамматических 

ошибок.  

2. Текст должен иметь книжную ориентацию, набираться через 1,5–2 

интервала на листах формата А4 (210 х 297 мм). Для набора текста в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта – 14 пт.. 

3. Поля страницы: левое – 3 см., правое – 1,5 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2. 

Абзац (красная строка) должен равняться четырем знакам (1,25 см).  

4. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. 

5. Каждая структурная часть реферата (введение, разделы основной части, 

заключение и т. д.) начинается с новой страницы.  

6. Заголовки разделов, введение, заключение, библиографический список 

набираются прописным полужирным шрифтом. 

7. Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. 

8. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.  

9. Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между 

главой и параграфом составляет 2 интервала.  

10. Формулы внутри реферата должны иметь сквозную нумерацию и все 

пояснения используемых в них символов. 

11. Иллюстрации, рисунки, чертежи, графики, фотографии, которые 

приводятся по тексту работы должны иметь нумерацию. 

12. Ссылки на литературные источники оформляются в квадратных скобках, 

где вначале указывается порядковый номер по библиографическому списку, а 

через запятую номер страницы. 

13. Все страницы реферата, кроме титульного листа, нумеруются арабскими 

цифрами. Номер проставляется вверху в центре страницы.  

14. Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нем не проставляется. 

15. Объем реферата в среднем - 15-20 страниц (или 25-40 тыс. печатных 

знаков) формата А4, набранных на компьютере на одной (лицевой) стороне. 

16. В списке использованной литературе в реферате должно быть не менее 

пяти источников.  

17. Все структурные части реферата сшиваются в той же последовательности, 

как они представлены в структуре.  
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Критерии оценки качества реферата преподавателем 

Требования к основному содержанию 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов 

(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих 

разделов в тексте реферата.  

       Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной 

темы, формулируются цели работы и основные вопросы, которые 

предполагается раскрыть в реферате, указываются используемые материалы и 

дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения 

избранной темы. Кратко излагаются позиции исследователей по этой теме 

(особенно в случае спорных, проблемных вопросов). Важно не просто 

изложить точки зрения, а сопоставить позиции авторов, выявить 

противостоящие точки зрения. Объем введения не должен превышать 1-1,5 

страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена одной или 

несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, 

раздела). Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в 

используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением 

связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно 

соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате 

рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного 

переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде 

мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений 

и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Все главы должны быть логически связаны между собой. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной 

части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового 

лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с 

учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, 

рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора 

реферата. Выводы должны быть сформулированы четко. Рекомендуется 

использовать такие вводные фразы, как  “Рассмотренный материал позволяет 

сделать вывод, что...”, “В результате анализа фактов выяснилось, что...” и т.п. 

Желательно указать, какие проблемы оказались не решены или, наоборот, 

появились в процессе работы: это даст возможность обозначить пути 
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дальнейшего развития темы, покажет, что вы — перспективный автор и 

исследователь. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны 

иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц. 

     Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания 

и электронные источники информации. Список составляется согласно 

правилам библиографического описания.  

КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА 

№ п/п Критерии оценивания реферата 0 1 

1.  СОДЕРЖАНИЕ   

1.1  обоснованность целей и задач работы   

1.2   раскрытие темы   

  1.3    использование знаний вне учебной программы   

  1.4   актуальность поставленных в реферате проблем   

2 ОФОРМЛЕНИЕ   

2.1   соответствие реферата всем стандартным 

требованиям  

  

2.2   объем реферата соответствует регламенту   

3 ЗАЩИТА   

3.1  грамматико-стилистическая грамотность, 

соблюдение норм литературного языка 

  

3.2 логика изложения   

3.3 умение аргументировать свою точку зрения   

4 НАЛИЧИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ   

4.1. наличие презентации   

4.2 наличие видеоматериалов   

4.5 наличие фотографий   

 ИТОГО   

Шкала оценивания:  

0 – содержание реферата не удовлетворяет данному критерию 

1 – содержание реферата в полной мере удовлетворяет данному критерию 

       

Оценка:  «5» - 14-11  баллов 

                «4» - 10 баллов 

                «3» - 7баллов 

                «2» - менее 7 баллов 
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2.2. Как написать эссе. 

    Эссе́ (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание»)      

В «Большом энциклопедическом словаре» читаем: «Эссе - жанр философской, 

литературно-критической, исторической, публицистической прозы, 

сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на 

разговорную речь». Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 

1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией в форме обозрения проблемы с использованием 

литературных источников. Жанр критики и публицистики, свободная 

трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления 

и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует 

на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, 

эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может 

иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.   

Автором формулируется проблема, затем рассматривается, приводятся 

аргументы с опорой на литературные источники. 

Эссе отражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку. В отношении объёма и функции эссе граничит с 

научной статьёй. Здесь допускаются такие личностные обороты как «я 

думаю», «я предполагаю», «я считаю» и пр.   

Чтобы выразить свое собственное мнение по определенной проблеме, 

требуется, во-первых, хорошо знать исходный материал, а во-вторых, быть 

готовым умело передать его содержание в письменной форме и делать 

логичные выводы.  

В отличие от реферата эссе не имеет четкого плана, внутренняя структура 

текста произвольна. Это не научная работа, поэтому не требуется обоснование 

каждого положения или вывода, а перечисление доказательств может 

предшествовать формулировке проблемы. Эссе более субъективно, 

эмоционально: в этом жанре часто используются парадоксы и неожиданные 

литературные приемы. 

Примерный план при написании эссе  
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1) Как вы понимаете данное высказывание? Что, по вашему мнению, хотел 

сказать автор? Для начала полезно попытаться пересказать мысль автора 

своими слова. 

2)  Согласны ли вы с приведенным высказыванием? Что вы сами думаете по 

этому поводу? 

3)  Какие аргументы (конкретных случаев из вашей жизни и жизни ваших 

близких и т. д.) доказывают правоту вашей точки зрения. 

Работу необходимо начинать с черновика. 

   Листы черновика полезно оставлять наполовину пустыми (широкие 

поля!), писать только на одной его стороне. Поля нужны, чтобы вносить 

исправления и дополнения в процессе перечитывания и правки 

первоначального текста. На обороте листа остается место для записи цитат, 

примеров, конкретизирующих мысль, и пр. Важная «мелочь»: первая запись и 

в черновике, и в окончательном варианте - это точная формулировка темы 

эссе. Тема - своего рода условие задачи, в которое, чтобы понять, нужно 

вдуматься. Тема, как правило, формулируется так, что предполагает не один 

«правильный» ответ, а множество решений. Вчитываясь в нее, обучающийся 

оказывается в том творческом пространстве, которое ею очерчено. Если 

отдельные слова, мысли (и даже в некоторых случаях формулировка в целом) 

будут повторены в тексте эссе, то не следует считать это недостатком. Главная 

задача - понять и раскрыть тему, а не «уйти» от нее. Самые ответственные 

части работы - вступление и заключение. Вступление фокусирует 

проблематику эссе, ставит ключевые вопросы, указывает на противоречия, 

выявляет обществоведческие аспекты темы. Заключением должна стать 

наиболее яркая мысль, подытоживающая, резюмирующая рассуждения. 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

2.  Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ.  
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Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения 

ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 

посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли 

замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только 

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

3.  Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

       Мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). Аргументы - это факты, явления общественной 

жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные 

доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два 

аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, 

три аргумента могут «перегрузить»  изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. Таким образом, эссе приобретает 

кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, 

избранного плана, логики развития мысли): 

вступление 

тезис, аргументы 

тезис, аргументы 

тезис, аргументы 

заключение 

Заметим: вступление и заключение фокусируют внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

Критерии оценивания эссе 

– новизна, оригинальность идеи, подхода; 

– художественная выразительность, яркость, образность 

изложения; 

– грамотность изложения; 
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2.3. Как подготовить доклад. 
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы.  

Этапы подготовки доклада: 

      1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов 

выступления. 

8. Выступление с докладом. 

Композиционное  оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и 

эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада 

являются: вступление, определение предмета выступления, изложение, 

заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой 

теме. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно 

и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 
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правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, 

и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) 

и коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата. Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, 

очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

 

2.4. Как создать презентацию. 

 

1. Общие требования к презентации: 
 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; название 

учебного заведения, где обучается автор проекта. 

 Следующим слайдом должны быть цели и задачи исследования. 

 Далее следует разместить содержание работы и полученные результаты. 

 При создании презентации необходимо учитывать сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. 

 последними слайдами презентации должен быть список используемых 

информационных ресурсов. 

2.  Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 

 Планирование презентации: 

1.      Определение целей.  

2.      Определение основной идеи презентации. 

3.      Подбор дополнительной информации. 

4.      Планирование выступления. 

5.      Создание структуры презентации. 

6.      Проверка логики подачи материала. 

7.      Подготовка заключения. 

 Разработка презентации – подготовка слайдов презентации, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации.  
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 Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению 

данных блоков. 

3.  Оформление слайдов: 

 Стиль 
 Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 Фон 
 Для фона предпочтительны холодные тона 

 Использование цвета 
 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

 Анимационные эффекты 
 Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 Содержание информации 
 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

 Расположение информации на странице 
 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

 Шрифты 
 Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выделения информации 
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 Следует использовать:    рамки; границы, заливку;   штриховку, стрелки, 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
 Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

4.  Критерии оценивания презентации 

критерии   показатели 

1.  Структура 

макс – 10 баллов 

- количество слайдов соответствует содержанию и 

времени выступления (10 слайдов – 7 минут) 

2. Текст на слайдах  - 5 

баллов 

- выполнен шрифтом не менее 20 – 24 кегля; 

- написан грамотно, без ошибок; 

- представляет собой опорный конспект. 

3. Наглядность  - 10 

баллов 

- иллюстрации хорошего качества; 

- не отвлекают от содержания; 

4. Дизайн и настройка – 

10 баллов 

- оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствует восприятию; 

- один шаблон оформления; 

- презентация не перегружена эффектами 

5. Содержание – 5 баллов - презентация отражает все этапы работы. 

 

5.  Нормы оценивания:  
36 – 40  баллов – оценка «Отлично» 

31 – 35  баллов – оценка «Хорошо» 

25 – 30  баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Презентация отправляется на доработку, если обучающийся набрал – менее 25 

баллов. 

 

2.5  Как определить   профессиональные предпочтения? 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК 

(ДДО; Е.А.КЛИМОВ) 
Содержит шкалы: типы профессий - человек-человек, человек-

техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ, человек-

природа 

Назначение теста 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в 

соответствии с классификацией типов профессий Е.А.Климова.  
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Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов 

деятельности выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа 

ответов поставить знак « + ».  

Время обследования не ограничивается. Хотя, испытуемого следует 

предупредить о том, что над вопросами не следует долго задумываться.  

Инструкция к тесту 
После обучения Вам на выбор предлагают выполнение двух видов 

деятельности, что бы Вы предпочли? 

1а. Ухаживать за животными 
1б. Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным  
2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы для вычислительных машин 

За. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток, 

грампластинок  

3б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.)  

4б. Доводить Товары до потребителя, 

рекламировать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 

5б. Обсуждать художественные книги 

(или пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы)  

6б. Тренировать товарищей (или 

младших) в выполнении каких-либо 

действий (трудовых, учебных, 

спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные 

инструменты)   

7б. Управлять каким-либо грузовым 

(подъемным или транспортным) 

средством – подъемным краном, 

трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям 

нужные им сведения (в справочном 

бюро, на экскурсии и т.д.)   

8б. Оформлять выставки, витрины (или 

участвовать в подготовке пьес, 

концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия 

(одежду, технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках 
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10а. Лечить животных  10б. Выполнять вычисления, расчеты 

11а. Выводить новые сорта растений   

11б. Конструировать, проектировать 

новые виды промышленных изделий 

(машины, одежду, дома, продукты 

питания и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять   

 

  12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности  

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты  

14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, ожогах и 

т.п. 

156. Художественно описывать, 

изображать события (наблюдаемые и 

представляемые)  

15а. Составлять точные описания-отчеты 

о наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице   

16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий  

17б. Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов 

18а. Организовать культпоходы 

сверстников или младших в театры, 

музеи, экскурсии, туристические 

походы и т.п.  

18б. Играть на сцене, принимать участие 

в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания  

19б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты 

 

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада  

20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе, наборной 

машине и др.) 
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ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 

 

Типы профессий                                       Номера вопросов  
 

Человек-природа                        1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а 

Человек-техника                         1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а 

Человек-человек                         2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а 

Человек-знаковая система          2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б 

Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б 

 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 

Интерпретация результатов теста 
Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил 

максимальное количество знаков баллов. Название типов профессий: 

 

«человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством;  

«человек–техника» –все технические профессии; 

«человек–человек» –все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 

общением;  

«человек–знак» -все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности;  

«человек–художественный образ» –все творческие специальности.  

 

Краткое описание типов профессий 

 
I. «Человек-природа». Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать 

за растениями, животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с 

профессиями типа «человек-природа».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек природа» являются: животные, условия их роста, жизни; растения, 

условия их произрастания.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 

деятельности:  

изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений 

или животных (агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, 

фитопатолог);  

выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, 

цветовод, овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчеловод);  

проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, 

врач карантинной службы).  
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Психологические требования профессий «человек-природа»: 

 

развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая 

зрительная память, наблюдательность, способность предвидеть и оценивать 

изменчивые природные факторы;  

поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии 

довольно длительного времени, специалист должен обладать терпением, 

настойчивостью, должен быть готовым работать вне коллективов, иногда в 

трудных погодных условиях, в грязи и т. п.  

 

II. «Человек-техника». Если вам нравятся лабораторные работы по 

физике, химии, электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в 

бытовой технике, если вы хотите создавать, эксплуатировать или 

ремонтировать машины, механизмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с 

профессиями «человек-техника».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек техника» являются: 

технические объекты (машины, механизмы);  

материалы, виды энергии.  

 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 

деятельности:  

создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты 

проектируют, конструируют технические системы, устройства, 

разрабатывают процессы их изготовления;  из отдельных узлов, деталей 

собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их);  

эксплуатация технических устройств (специалисты работают на 

станках, управляют транспортом, автоматическими системами); 

ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают 

неисправности технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, 

регулируют, налаживают их).  

 

Психологические требования профессий «человек-техника»:  

хорошая координация движений;  

точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое 

восприятие;  

развитое техническое и творческое мышление и воображение;  

умение переключать и концентрировать внимание;  

наблюдательность.  

 

III. «Человек-знаковая система».  

Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, схемы, вести 

картотеки, систематизировать различные сведения, если вы хотите заниматься 

программированием, экономикой или статистикой и т. п., то знакомьтесь с 
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профессиями типа «человек -знаковая система». Большинство профессий 

этого типа связано с переработкой информации. 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек знаковая система» являются:  

тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, 

машинистка, делопроизводитель, телеграфист, наборщик);  

цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, 

бухгалтер, статистик);  

чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, 

копировальщик, штурман, геодезист);  

звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).  

 

Психологические требования профессий «человек-знаковая система»:  

хорошая оперативная и механическая память;  

способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном 

(знаковом) материале;  

хорошее распределение и переключение внимания;  

точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными 

знаками; усидчивость, терпение;  

логическое мышление.  

 

IV. «Человек-художественный образ».  

 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек знаковая система» является: 

художественный образ, способы его построения.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 

деятельности: 

создание, проектирование художественных произведений (писатель, 

художник, композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, 

хореограф);  

воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, 

реставратор, гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);  

размножение художественных произведений в массовом производстве 

(мастер по росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, 

печатник).  

Психологические требования профессий «человек-художественный 

образ»:  

художественные способности; развитое зрительное восприятие;  

наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; 

творческое воображение;  

знание психологических законов эмоционального воздействия на 

людей.  
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V. «Человек-человек». Предметом труда для представителей 

большинства профессий типа «человек человек» являются: люди. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 

деятельности: 

воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный 

тренер);  

медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);  

бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер);  

информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);  

защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, 

военнослужащий).  

 

Психологические требования профессий «человек-человек»:  

стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми 

людьми;  

устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;  

доброжелательность, отзывчивость;  

выдержка; умение сдерживать эмоции;  

способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, 

понимать намерения и настроение других людей, способность разбираться во 

взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними, 

организовывать их взаимодействие; 

способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение 

слушать, учитывать мнение другого человека;  

способность владеть речью, мимикой, жестами;  

развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;  

умение убеждать людей;  

аккуратность, пунктуальность, собранность;  

знание психологии людей.  
 

2.6. Как определить тип темперамента. 

1. Вводные  замечания 

Шансы на успех в работе повышаются, если человек выбрал профессию, 

которая соответствует его способностям, интеллектуальному уровню, 

личностным особенностям и интересам, если данная работа ему нравиться. В 

случае если человек вынужден выполнять работу, которая ему не интересна и 

даже неприятна, то это верный путь к повышению утомляемости, 

неудовлетворенности, к постепенному ухудшению здоровья и психического 

самочувствия. 

Поэтому учёт своих особенностей  и интересов, своих личностных 

предпочтений – это дополнительный мощный фактор достижения успеха в 

работе. 

В различных сферах общественной практики нашло широкое 

применение психологическое тестирование. Тесты позволяют быстро и 

довольно точно определить качества, которыми обладает человек, вовремя 



 27 

обнаружить ограничения на занятия некоторыми видами трудовой 

деятельности, предотвратить проблемы в связи с неудачно выбранной 

профессией. Многие тесты выявляют скрытые потенциальные способности 

человека, обнаруживая перспективные направления его профессионального 

роста.  

Психофизиологические качества людей характеризуются 

подвижностью человека, психологического склада, активностью или 

пассивностью, эмоциональностью, раздражительностью. В основном эти 

процессы являются показателями работоспособности нервных клеток и в 

целом нервной системы человека. 

Нервная система выдерживает большую и длительную нервную 

нагрузку, в то время, как слабая при этих условиях, теряет баланс процессов 

возбуждения и торможения. Появление нервных процессов человека в его 

поведении обусловливается темпераментом.  

Темперамент является биологическим фундаментом нашей личности, т. 

е. основан на свойствах нервной системы, связан со строением тела человека, 

с обменом веществ в организме. Темперамент – индивидуальные свойства 

психики, определяющие динамику психической деятельности человека, 

особенности поведения и степень уравновешенности реакций на жизненные 

воздействия.  

2. Методика определения темперамента 

Для определения типов темперамента  воспользуемся психологической  

методикой английского психолога Г. Айзенка (опросник, состоящий из 57 

вопросов). 

Последовательность действий: 

1. Ниже приводится опросник Айзенка. Бланк ответов получите у 

преподавателя. На каждый вопрос необходимо быстро дать достоверные 

ответы «да» или «нет» на бланке ответов (в соответствующей ячейке 

ответного бланка необходимо поставить знак «галочку», не обращая 

внимания на имеющееся в данной ячейке буквенное обозначение). На 

обсуждение вопросов не нужно  тратить  время, здесь не может быть хороших 

или плохих ответов, т. к. это не испытание умственных способностей.  

 

Опросник Г. Айзенка 
1. Часто ли Вы чувствуете тягу к новым впечатлениям, чтобы отвлечься, 

испытать сильные ощущения? 

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас 

понять, выразить сочувствие? 

3. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли Вы трудно отказываетесь от своих намерений? 

5.Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли 

подождать, прежде чем действовать? 

6.Всегда ли Вы выполняете свои обещания, даже если это Вам 

невыгодно? 
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7. Часто ли у Вас спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите и не тратите ли много 

времени на обдумывание? 

9. Возникали ли у Вас когда-нибудь чувства, что Вы несчастны, хотя 

никакой серьезной причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все? 

11.Смущаетесь ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком 

противоположного пола, который Вам симпатичен? 

12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя? 

13. Часто ли Вы действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14.Часто ли Вас беспокоит мысль о том, что Вам не следовало бы делать 

нечто или говорить что-то? 

15.Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 

16.Верно ли, что Вас легко задеть? 

17.Любите ли Вы часто бывать в компании? 

18.Бывают ли у Вас такие мысли, которыми Вам не хотелось бы 

делиться с другими людьми? 

19.Верно ли, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в 

руках, а иногда чувствуете сильную вялость? 

20.Стараетесь ли Вы ограничить круг своих знакомств небольшим 

числом самых близких друзей? 

21.Много ли Вы мечтаете? 

22.Когда на Вас кричат, отвечаете ли Вы тем же? 

23.Часто ли Вас терзает чувство вины? 

24.Все ли Ваши привычки хороши и желательны? 

25.Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю 

повеселиться в шумной компании? 

26.Можно ли сказать, что нервы у Вас часто бывают напряжены до 

предела? 

27.Считают ли Вас человеком живым и веселым? 

28.После того как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему 

мысленно и думаете, что могли бы сделать лучше? 

29.Верно ли, что Вы обычно молчаливы и сдержанны, когда находитесь 

среди людей? 

30.Бывает ли, что Вы передаете слухи? 

31.Бывает ли, что Вам не спится оттого, что разные мысли лезут в 

голову? 

32. Верно ли, что Вам часто приятнее и легче прочесть о том, что Нас 

интересует в книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей? 

33. Бывает ли у Вас учащенное сердцебиение? 

34. Нравится ли Вам работа, которая требует пристального внимания? 

35. Бывают ли у Вас приступы дрожи? 

36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только 

хорошее, даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают? 
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37. Верно ли, что Вам неприятно бывает в компании, где постоянно 

подшучивают друг над другом? 

38. Верно ли, что Вы раздражительны? 

39.Нравится ли Вам работа, которая требует быстроты действий? 

40.Верно ли, что Вам нередко не дают покоя мысли о разных 

неприятностях и «ужасах», которые могли бы произойти, хотя все кончилось 

благополучно? 

41.Верно ли, что Вы неторопливы в движениях? 

42.Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу? 

43.Часто ли Вам снятся кошмары? 

44.Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не 

упустите случая побеседовать с незнакомым человеком? 

45.Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 

46.Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими 

друзьями? 

47.Можете ли Вы назвать себя нервным человеком? 

48.Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся? 

49.Легко ли Вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы? 

50.Могли бы Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек? 

51.Трудно ли Вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, 

где много участников? 

52.Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? 

53.Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 

54.Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не 

разбираетесь? 

55.Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

56.Любите ли Вы подшучивать над другими? 

57.Страдаете ли Вы бессонницей? 

 

2. После завершения работы в своей тетради сделайте следующую 

таблицу: 

 Таблица – Результаты обработки теста Айзенка 

Параметры «Л» «Н» «Э» 

Показатели    

3. Подсчитайте количество «галочек» отдельно по ячейкам с буквой «Л» 

(результат запишите в тетради в таблице); буквой «Н» (результат 

запишите); буквой «Э» (результат запишите). 

4. Ознакомьтесь с правилами интерпретации результатов:  

 4.1 При сумме баллов  по параметру «Л» (достоверность) от 0 до 4 ответы 

достоверны. Если сумма баллов по показателю достоверности составляет 5 

или 6, то полученные результаты подвергаются сомнению. Если сумма баллов 

более 7, то данные тестирования считаются недостоверными и дальнейшая 

обработка результатов не производится.  
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4.2  Для дальнейшей работы вам необходимо в своей тетради сделать 

следующий график 

 

  
Рис. 1 – Соотношение количественных показателей по параметрам 

экстраверсия/эмоциональная неустойчивость 

 

4.3  На графике обозначьте точкой на горизонтальной прямой  ваши 

индивидуальные показатели по параметру «Э» (экстраверсия). 

Противоположным полюсом является интроверсия. 

4.4  На графике обозначьте точкой на вертикальной  прямой  ваши 

индивидуальные показатели по параметру «Н» «нейротизм», т. е. 

эмоционольная неустойчивость. Противоположным полюсом является 

эмоциональная стабильность. 

 4.5 Ознакомьтесь с ниже приведенными характеристиками этих 

параметров. 
По фактору экстравертированности (экстраверсия - интроверсия) 

испытуемых можно разделить на две группы. В случае если по показателю 

экстравертированности испытуемый набрал сумму менее 12 баллов, то ему 

свойственна скорее интроверсия. Если сумма баллов будет больше 12, то 

испытуемому свойственна экстраверсия. Значения баллов от 0 до 12 отражают 

степень выраженности интроверсии. 

Подсчет баллов по показателю нейротизма производится аналогично. 

При сумме баллов менее 12 испытуемых относят к представителям, 

отличающимся эмоциональной устойчи-востью (стабильностью). При сумме 

баллов более 12 испытуемых относят к эмоционально неустойчивым типам 

личности. Достоверность результатов тестирования  не превышает 80 %. 

Экстравертированность представляет собой своего рода характеристику 

индивидуально -психологических различий человека крайние полюса которой 

соответствуют направленности личности либо на мир внешних объектов 
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(экстраверсия), либо на явления eго собственного субъективного мира 

(интроверсия). 

Нейротизм (эмоциональная неустойчивость)  - это психическое 

состояние, которое характеризуются эмоциональной неустойчивостью, 

тревогой, волнением, плохим самочувствием, беспокойством. Этот фактор 

биполярен. Один из полюсов его имеет позитивное значение, характеризуется 

эмоциональной устойчивостью, другой полюс - эмоциональной 

неустойчивостью. Большинство людей находится между полюсами 

экстравертированности и нейротизма  ближе к ее середине.  

4.6 Для определения типа темперамента из обозначенных вами точек, 

отражающих ваши индивидуальные показатели, восстановите 

перпендикуляры до пересечения (см. рис. 2). 

Например, предположим, что при подсчете баллов по показателю 

экстраверсии сумма оказалась равной 15. В этом случае через значение 15 на 

оси экстравертированности проводится пунктирная вертикальная линия. 

Точно так же производится подсчет суммы баллов по показателю нейротизма. 

Пусть сумма баллов по этому показателю составила 19. Через значение 19 на 

оси нейротизма проводится пунктирная горизонтальная линия. Точка 

пересечения горизонтальной и вертикальной линий покажет место 

испытуемого в двухфакторной модели Г. Айзенка (рис. 2 и 3). В данном случае 

выявлен холерический темперамент. 

 
 

Рис. 2.  Соотношение типов темперамента и показателей экстраверсии 

и эмоциональной неустойчивости 

 

В зависимости от того, в какой четверти вы получили прямоугольник, 

сделайте вывод о вашем типе темперамента.  Вывод и краткую характеристику 

своего типа  (см. пункты 5,6) запишите в тетради. Эмоциональная 

устойчивость присуща сангвиникам и флегматикам, эмоциональная 

неустойчивость - холерикам и меланхоликам. 



 32 

5. Ознакомьтесь с характеристикой вашего типа темперамента. 

Различают 4 вида темперамента: холерический (сильный 

неуравновешенный), сангвинический (сильный, уравновешенный, 

подвижный), флегматический (сильный, уравновешенный, инертный) и 

меланхолический (слабый). 

К холерическому типу относятся люди с повышенной возбудимостью и 

неуравновешенностью. Холерик вспыльчив, агрессивен, прямолинеен в 

отношениях, инициативен в деятельности. Движения холерика быстры и 

резки. Наблюдается резкая смена эмоций. Он склонен переоценить свои силы 

и недооценить препятствия на пути к цели. Стремиться в «первые ряды» Речь 

носит ярко выраженную окраску, склонен перебивать собеседника, говорить 

громко, в разговоре захватывать инициативу, горячо настаивать на своем. 

Для холериков характерна цикличность в работе. Они способны со всей 

страстью отдаваться делу, за которое взялись, увлечься им. Однако при 

подавленном состоянии при упадке веры в свои возможности начатую работу 

забрасывают. Замедленный и спокойный темп работы холерикам не 

свойствен. Для них больше всего подходит работа, требующая немедленного 

исполнения.  

К сангвиническому  типу относятся люди с большой подвижностью, 

легко приспособляющиеся к изменяющимся условиям жизни, быстро 

находящие контакт с людьми, общительные независимо от их авторитета.  Их 

внимание нестабильно, переключается быстро и легко. В коллективе 

сангвиники инициативны, общительны, веселы, жизнерадостны, с охотой 

берутся за любое дело, способны к увлечению. Речь живая и быстрая, а взгляд 

открытый. Сангвиники с охотой берутся за интересное дело, работая с 

увлечением. Они любят новизну, разнообразие ситуаций, перемену мест, 

избегая однообразия, шаблонности. Легко переживают неудачу. В работу 

включаются быстро. Однако, если дело требует терпения, могут отступить, как 

и утратить интерес. Сангвиники отзывчивы, непринужденны, не склонны к 

беспокойству, но склонны к лидерству. Больше всего подходит им работа, 

требующая быстроты реакции и уравновешенности. 

Меланхолическому типу людей присуще спокойствие, 

непринужденность, рассудительность, пессимистичность, сдержанность, 

тревожность. Обычно они тихие, необщительные, легко ранимые и длительное 

время переживают за свои поступки, способны делать самоанализ. Данный 

тип людей отличается высокой эмоциональной чувствительностью, 

повышенной ранимостью. Сильные воздействия затормаживают деятельность 

меланхолика. Замкнут. Трудно и медленно сближается с людьми. 

Настороженный, тревожный взгляд, стремится быть в «тени», негромкая речь, 

осторожные, робкие движения. Придает большое значение мелочам, склонен 

к внутренним переживаниям., ригиден. Болезненно и  долго переживает 

неудачи и наказания. Опасается перемены мест, изменения уклада жизни. 

Склонен недооценить свои силы и переоценить препятствия. Для меланхолика 

больше всего подходит ровная, требующая усидчивости и терпения работа. 
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Монотонная работа его не тяготит, в дружном коллективе он успешно 

выполняет порученное дело.  

Ригидность (от лат. rigidus – твердость). Различают физиологическую 

ригидность – функциональное состояние скелетных мышц, выражающееся в 

чрезмерной их напряженности и психическую ригидность – недостаточные 

подвижность, переключаемость, приспособляемость мышления, установок по 

отношению к меняющимся требованиям среды.  

Флегматическому типу людей присуще доброжелательность, 

уживчивость, благоразумие. В коллективе эти люди внушают к себе доверие, 

очень ровные в общении, настойчивый и упорный труженик. Прежде чем что-

то сделать, они несколько раз взвесят свое решение. При наличии сильного 

торможения и уравновешенного процесса возбуждения ему нетрудно 

сдерживать свои порывы, строго следовать  выработанному распорядку 

жизни. Флегматик солиден, работает неторопливо, ритмично. Внимание его в 

меру устойчивое,  переключение внимания замедленное. Он скуп на слова. В 

меру общителен, предпочитает проверенные методы работы, контролирует 

свою деятельность, излишние проверки ему не мешают и не раздражают. 

Редко проявляет инициативу.  

У взрослого человека свойства темперамента стабильны. 

     6.  Выделите сильные и слабые стороны вашего типа темперамента,  

рассмотрев рис.3.  
 

 
Рис. 3.  Сильные и слабые стороны типов темперамента.  

 

7. Оцените соответствие психофизиологических качеств с 

дальнейшей  профессиональной деятельностью. 

Особенностями темперамента являются: постоянство индивидуально-

психологических свойств личности - скорость восприятия, быстрота ума, 
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скорость переключения внимания, темп и ритм речи, проявление эмоций и 

волевых качеств. 

Зная психофизиологические особенности работника, руководители 

смогут выявить его скрытый потенциал, способствовать развитию 

положительных качеств, что в конечном итоге позволит достичь нормальной 

атмосферы в коллективе, изолировать нервозность и суету, определить 

перспективные направления профессионального роста работника.  

Здоровый коллектив, где наблюдается уважение друг к другу, 

взаимопомощь, всегда выполняет и перевыполняет задания, а также 

способствует снижению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Исследованиями установлено, что производственный травматизм во 

многом зависит от поведения пострадавших, обусловленного их 

психофизиологическими особенностями. Например, у холерика количество 

несчастных случаев составляет 40%, у сангвиников-13%, у флегматиков – 

11%, у меланхоликов – 25%, а у лиц неопределенной подвижности, 

обуславливающих особенности всех четырех типов, травматизм наблюдается 

порядка 11%. Данный пример показывает, что распределение травматизма 

неравномерно, большего всего получают травмы холерики и меланхолики, 

меньше – флегматики и сангвиники. 

Таким образом, при организации труда и расстановке людей по рабочим 

местам организатор производства должен учитывать их темперамент и 

психофизиологические качества. Правильная расстановка людей по рабочим 

местам в соответствии их темпераменту обуславливают рациональную 

организацию труда, способствует повышению производительности и 

снижению производственного травматизма. 

Самостоятельная работа:   ответы на вопросы (характеристика 

индивидуального темперамента) 

1. Ознакомьтесь с дополнительной информацией. Соответствует ли ваше 

представление о себе  полученным результатам? 

    «Экстравертам (сангвиникам и холерикам) свойственны общительность, 

импульсивность, гибкое поведение, большая инициатива, высокая социальная 

адаптивность, но малая настойчивость. 

    Интровертам (флегматикам, меланхоликам) присущи наблюдательность, 

замкнутость, склонность к самоанализу, затруднение социальной адаптации, 

фиксация интересов на явлениях собственного внутреннего мира, социальная 

пассивность при достаточной настойчивости. 

     Однако следует иметь в виду, что вывод о том, что экстраверты только 

лишь подвижны и возбудимы, интроверты заторможены и инертны, склоны к 

нейротизму нестабильны и дезадаптивны, а их антиподы, наоборот, весьма 

эмоционально устойчивы и высокоприспособляемы – выглядит излишне 

упрощенным, недостаточно прогностичным. Необходимо обязательно 

учитывать ситуационные характеристики, и тогда окажется, что в ситуациях 

со слабыми стимулами более адекватным будет поведение человека с меньшей 
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эмоциональной стабильностью и интровертированностью, поскольку именно 

он проявляет столь необходимую психологическую чувствительность. 

Стабильный же экстраверт в подобных ситуациях может проявлять 

раздражение, переходящее в агрессию, ибо он не ощущает  слабых, но 

значимых воздействий, и не понимает причин своего несоответствия 

обстоятельствам. Тем  не менее, экстраверт, несомненно, более адаптивен в 

напряженных условиях, в которых интроверт легко впадает в депрессию, 

вызванную нервным истощением и запредельным торможением». 

2. Определите тип темперамента по поведенческим особенностям людей, 

изображенным на рисунке Х. Бидструпа  (рис. 4). 

 
 

Рис. 4 – Поведенческие проявления темперамента. 

  
3. Что такое темперамент?  

4.  Какие типы  темпераменты выделяются? Охарактеризуйте их. 

5. Что такое нейротизм? У людей какого темперамента повышенный 

нейротизм? 

6.  Какие характеристики являются основными для двухфакторной 

модели Айзенка? 

7.  Кто относится к экстравертам и  интровертам? 
 

2.7.  Как определить стратегии  поведения в конфликтных ситуациях 
  Исследуйте собственный стиль поведения в конфликтной ситуации. Для 

этого: 

- приготовьте текст опросника Килмена и ответный лист; 

- внимательно читайте утверждения опросника и выберите подходящий для вас 

вариант ответа; 
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- после заполнения опросника обратитесь к преподавателю или лаборанту для 

получения дальнейших указаний; 

- произведите обработку первичных данных по ключу (под руководством 

преподавателя); 

-     сделайте выводы по результатам исследования 

 

Ход исследования 

 

1. Приготовьте текст опросника Килмена, в тетради сделайте  ответный 

лист (сделайте нумерацию по числу вопросов; удобнее работать, если вы 

сделаете 3 колонки по 10 строк в каждой, то есть в первой колонке от 1 до10, 

во второй от 11 до 20. в третьей от 21 до 30) 

 

Ответный лист 

 

1 11 12 

2 12 22 

3 13 23 

4 14 24 

5 15 25 

6 16 26 

7 17 27 

8 18 28 

9 19 29 

10 20 30 

 

 

2.Внимательно читайте утверждения опросника и выберите 

подходящий для вас вариант ответа; свой ответ запишите в ответном 

листе в соответствии с номером вопроса 

 
Тест Томаса – Килмена. Оценка поведения в конфликтной ситуации 

Внимательно прочитайте каждое высказывание и выберите то, которое в 

большей степени соответствует тому, как вы обычно поступаете  (запиши 

выбранную букву под соответствующим номером в ответном листе) 

 

 

 

1. а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 
спорного вопроса. 

 б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, в чем мы 

оба согласны. 

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 б) Я постараюсь уладить дело с учетом всех интересов и другого человека, и моих  

собственных. 
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3. а) Обычно я стремлюсь добиться своего. 

 б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 

4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 
 б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у другого. 

 б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. а) Я стараюсь избежать неприятности для себя. 
 б) Я стараюсь добиться своего. 

7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

 б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
 б) Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

9. а) Я думаю, что не всегда следует волноваться из-за каких-то возникших разногласий. 

 б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. а) Я твердо намерен добиться своего. 
 б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. а) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

 б) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 
 б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

навстречу. 

13. а) Я предлагаю среднюю позицию  

 б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

14 а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 
 б) Я попытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

 б) Я стараюсь сделать все возможное, чтобы избежать напряжения. 

16. а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 
 б) Я обычно стараюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. а). Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 
 б) Я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне навстречу 

19. а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

 б) Я стараюсь отложить спорные вопросы, чтобы со временем решить их окончательно. 

20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
 б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. а) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к другому. 

 б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей и позицией другого 
человека. 

 б) Я отстаиваю свою позицию. 

23. а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желание каждого из нас. 

 б) Иногда я предоставляю другим взять на себя ответственность за решение спорного 

вопроса. 
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24. а) Если позиция другого человека кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему на 

встречу. 

 б) Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 
 б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого. 

26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию. 

 б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров. 
 б) Если это делает другого человека счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого. 

29. а) Я предлагаю среднюю позицию. 
 б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. 

30. а) Я пытаюсь щадить чувства другого. 

 б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы могли совместно добиться успеха. 

3. После заполнения Ответного листа произведите обработку первичных 

данных по ключу (каждое совпадение с ключом дает 1 балл в). 

Результаты фиксируйте в табличной форме: 
Стиль Соперничество Сотрудничество Компромисс   Избегание  Приспособление 

Кол-во 

баллов 
     

Сумма      

Ключ к  опроснику 
№ вопроса Сопер-

ничество 

Сотруд-

ничество 

Компро-

мисс 

Избежание Приспо-

собление 

1    а б 

2  б а   

3 а    б 

4   а  б 

5  а  б  

6 б   а  

7   б а  

8 а б    

9 б   а  

10 а  б   

11  а   б 

12   б а  

13 б  а   

14 б а    

15    б а 

16 б    а 

17 а   б  

18   б  а 

19  а  б  

20  а б   

21  б   а 

22 б  а   

23  а  б  

24   б  а 
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25 а    б 

26  б а   

27    а б 

28 а б    

29   а б  

30  б   а 

 

   4. Сделайте вывод о преобладающем у вас стиле (стилях) поведения в 

конфликтной ситуации. 

                                               Информация для размышления: 

     В любом конфликте каждый участник оценивает и соотносит свои 

интересы и интересы соперника, задавая себе вопросы: что я выиграю, что я 

потеряю, какое значение имеет предмет спора для соперника. На основе такого 

анализа он сознательно выбирает ту или иную стратегию поведения (уход, 

принуждение, компромисс, уступка или сотрудничество). Часто отражение 

этих интересов происходит неосознанно, и тогда поведение в конфликтном 

взаимодействии насыщено мощным эмоциональным напряжением и носит 

спонтанный характер. 

Выделяют пять стратегий поведения в конфликте: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, уклонение, приспособление. Каждой из них  

присущи определенные тактические действия, для каждой требуются 

определенные качества личности. Любая из указанных стратегий эффективна 

только в  определенных условиях и ни одна не может быть выделена как самая 

лучшая. Суть заключается в том, чтобы сознательно сделать тот или иной 

выбор, учитывая конкретные обстоятельства и склад своего характера. Таким 

образом, осознанное целенаправленное поведение в конфликте сводится к 

выбору  стратегии и тактики.  Стратегия – это программа и план действий 

удовлетворения своей  конкретной потребности или своего конкретного 

интереса в данном конфликте.  

Тактика – это средства, обеспечивающие данную стратегию, которые  

определяют стиль поведения человека в конфликте.  

С о п е р н и ч е с т в о (Конкуренция) 
Это ориентация на победу, не считаясь ни со своими жертвами, ни с 

ущербом, нанесенным противоположной стороне. Предпочтение такого 

поведения в конфликте часто обусловлено стремлением оградить себя от 

психологической травмы, вызванной чувством поражения. Эта стратегия 

отражает такую форму борьбы, при которой одна сторона выходит 

победителем. 

Целесообразно использовать: 
-в том случае, если Вы, обладая неопределенной властью, уверенны в 

правильности своего решения данной проблемы; 

-исход очень важен для Вас, и Вы делаете большую ставку на свое 

решение проблемы; 

-решение необходимо принять быстро, и Вы имеете для  этого 

достаточно авторитета и возможностей; 
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-если Вы чувствуете, что Вам нечего терять, и у Вас нет иного выбора. 

-если Вы находитесь в критической ситуации, которая требует 

мгновенного реагирования. 

П р и с п о с о б л е н и е 
Этот тип реагирования направлен на максимум во взаимоотношениях и 

минимум в достижении личных целей. Это принесение в жертву собственных 

интересов ради интересов другого. Это установка на доброжелательность, на 

желание не задеть чувства другого. Применяя эту тактику Вы  просто 

отталкиваете от себя проблему и другая сторона не получает в итоге ничего. 

Целесообразно применять: 
-когда Вас не особенно волнует происходящее; 

-когда Ваш вклад в данную ситуацию не слишком велик; 

-важнее сохранить хорошие отношения, чем отстаивать свои 

интересы; 

-когда у Вас мало шансов победить. 

 

К о м п р о м и с с 

Этот стиль означает совместные действия с другим человеком, уступки в 

своих интересах, чтобы и противник сделал то же  самое. Такие люди, как 

правило, предлагают среднюю позицию, стараясь найти сочетание выгод и 

потерь  для обеих сторон. 

 

                                    Целесообразно использовать: 

-необходимо найти наиболее  быстрое и наиболее экономичное 

решение; 

-обе стороны хотят одного и того же, но понимают, что 

одновременно это невыполнимо; 

-Вас может устроить временное решение; 

-когда другие подходы к решению проблемы кажутся 

неэффективными; 

-позволяет сохранить значимые для Вас взаимоотношения. 

 

У к л о н е н и е (Избегание) 

Как один из вариантов разрешения конфликта, при котором предоставляется 

возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного 

ответа, избежать бесполезной напряженности; в критической ситуации 

спрятаться в свой панцирь. Этот стиль может служить эффективным способом 

разрешения ситуации, а уход или отсрочка могут быть конструктивной  

реакцией на конфликтную ситуацию. 

  

Целесообразно использовать: 

-напряженность ситуации слишком велика и ощущается 

необходимость ослабления накала; 

-когда исход не очень важен для Вас; 
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-когда ситуация слишком сложна для Вас; 

-когда Вам необходимо выиграть время; 

-когда у Вас недостаточно власти  для решения этой проблемы. 

  

С о т р у д н и ч е с т в о 

Человек с таким  типом реагирования открыто признает конфликт, 

предъявляет свои интересы, выражает свою позицию и предлагает пути 

выхода из конфликта. Улаживая спорную ситуацию, люди с таким  типом 

реагирования пытаются определить то, в чем состоят все затронутые интересы 

и спорные вопросы. При этом от противника ожидает ответного 

сотрудничества. Участники конфликта приходят к разрешению его с полным 

удовлетворением интересов обеих сторон. 

                                 Целесообразно использовать, когда: 

-когда обе стороны  способны изложить суть своих интересов и 

выслушать друг друга; 

-когда у Вас есть время поработать над возникшей проблемой; 

-когда решение проблемы важно для обеих сторон; 

-когда обе вовлеченные в конфликт стороны обладают одинаковыми 

возможностями для решения проблемы. 

 

5. Познакомьтесь с психологические реакциями  поведения   или 

типичными «конфликтными привычками». Согласны ли вы, что в 

конфликтной ситуации вы склонны действовать в соответствии с 

данным ниже описанием?  

 

Ситуация: Вы твердо не согласны с тем, что вам говорит человек. Вы готовы 

защищать свою точку зрения, но чувствуете, что Вам его не переубедить 

 

С о п е р н и ч е с т в о (Конкуренция) 

 продолжаете доказывать человеку ошибочность его точки зрения; 

 выражаете ему свое раздражение и демонстрируете его, пока человек не 

примет Вашу точку зрения; 

 пробуете его перехитрить; 

 предпочитаете криком решить проблему; 

 ищите союзников с цепью оказать на противника должное воздействие; 

 твердо требуете, чтобы ради соглашения противник уступил; 

 можете прибегнуть к физическому или моральному насилию. 

 

П р и с п о с о б л е н и е 

 делаете вид, будто ничего не произошло; 

 предпочитаете пойти на его условия ради мира; 

 ругаете себя впоследствии за то, что не смогли ничего противопоставить; 

 употребляете все свое личное обаяние, чтобы достичь цели; 

 ничего не предложите для решения проблемы, но подумаете, как организовать 
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интригу; 

 сделаете все, чтобы скрыть свое раздражение, огорчение и бессилие. 

 

К о м п р о м и с с 

 предложите делить «конфликтный пирог» поровну; 

 Вам, прежде всего нужны нормальные отношения на будущее (боязнь 

попасть под пресс давления своего противника дает выход на компромисс); 

 Вы немного уступите, но для того, чтобы получить чуть-чуть больше. 

 

У к л о н е н и е (Избегание) 

 прекращаете разговаривать с этим человеком; 

 подавляете в себе несогласие с ним; 

 становитесь в позу обиженного; 

 ощущаете подавленность от непонимания с его стороны; 

 переходите на сдержанный тон в обращении с ним и формальные отношения; 

 скажете неприятные слова о нем, но не ему; 

 намерены прекратить заботу о нем, поддержку действий, начинаний; 

 мысленно вычеркиваете его из списка друзей или партнеров общего дела. 

 

С о т р у д н и ч е с т в о 

 признаете реально существующий конфликт без иллюзий, без недомолвок; 

 не скрываете своих интересов, претензий и требуете этого от своего 

партнера; 

 отказываетесь от своих имеющихся преимуществ, не злоупотребляете своим 

силовым потенциалом, так как предполагаете действовать с партнером на 

равных; 

 приглашаете партнера к совместному поиску решений конфликтной 

проблемы; 

 честно принимаете на себя ответственность за удачу и неудачу в разрешении 

конфликта; 

 в случае неудачи стараетесь не стать врагами, а продолжать совместные 

поиски выхода из конфликтной ситуации. 

 

Важно заметить: 

       Особое место в оценке моделей и стратегий поведения личности в 

конфликте занимает ценность для нее межличностных отношений с 

противоборствующей стороной. Если для одного из соперников 

межличностные отношения с другим соперником (дружба, любовь, 

партнерство и т.д.) не представляют никакой ценности, поведение его в 

конфликте будет отличаться деструктивным содержанием или крайними 

позициями в стратегии (принуждение, борьба, соперничество). И наоборот, 

ценность межличностных отношений для субъекта конфликтного 

взаимодействия, как правило, является существенной причиной 
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конструктивного поведения в конфликте или направленности такого 

поведения на компромисс, сотрудничество, уход или уступку. 

 Задания для самостоятельной работы: 

1. Какую информацию, полученную  на  занятии вы сможете использовать в 

вашей  жизни? 

2. Какой стратегии поведения соответствуют следующие понятия: 

уход  

принуждение  

уступка  

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Психология общения: учебник и практикум для СПО / М. Ю. Коноваленко. 

— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 2-е изд., перераб. и доп.— 476 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). 

2. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, Н. 

А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 463 с. — Серия: Профессиональное образование. 

Дополнительные источники: 

1. Вершинина Т.,  Гузикова  М., Кочева О. Язык и конфликт. - М.: Флинта, 

2018. 

3.      Черепанова Е. С., Аксенова Т., Черепанов В. Философия конфликта: 

Учебное пособие. - М.: Флинта, 2018. 

Электронные ресурсы: https://urait.ru  

Этика и психология профессиональной деятельности: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / под общей редакцией 

Е. И. Рогова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 509 с. — (Профессиональное образование). Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 

 

 

 

https://urait.ru/
https://urait.ru/
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