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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы поведенческого анализа

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы поведенческого анализа

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-4 -Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 
знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

З-2 - Определять подходы к 
проведению экспертной оценки 
результатов профессиональной 
деятельности
П-1 - Формулировать 
экспертную оценку результатов 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы анализа и 
систематизации информации
У-1 - Анализировать 
информацию в области 
профессиональной 
деятельности, 
систематизировать и 
интерпретировать полученные 
данные для формулирования 
экспертной оценки

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен
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ОПК-5 -Способен 
использовать знания 
основ педагогической 
деятельности для 
преподавания 
профильных 
дисциплин в 
общеобразовательных 
организациях и 
развития 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

Д-1 - Проявлять 
доброжелательность, 
толерантность, навыки 
эффективной коммуникации в 
педагогической деятельности
З-1 - Характеризовать основные 
методологические подходы к 
педагогической деятельности, 
традиционные и 
инновационные педагогические 
технологии, методы и формы 
обучения
П-2 - Планировать организацию 
учебного процесса, опираясь на 
достижения в области 
педагогической науки, 
современных информационных 
технологий и методик обучения
У-2 - Оценивать структуру и 
оформление учебно-
методической документации на 
соответствие требованиям и 
корректировать ее

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен

ПК-1 -Способен 
обосновывать выбор 
наиболее 
эффективных методов 
обучения лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья с 
использованием 
специальных знаний и 
способов их 
рационального 
применения в 
специальных 
медицинских группах 
в организациях 
общего и среднего 
профессионального 
образования

З-1 - Делает обзор основных 
эффективных методов обучения 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья
П-2 - Использует формы и 
методы обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная 
деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика
У-1 - Обосновывает  основы 
методики преподавания, 
основные принципы 
деятельностного подхода, виды 
и приемы современных 
педагогических технологий

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен

ПК-10 -Способен 
развивать 
психические и 
физические качества 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья с 
учетом возрастных 
особенностей, 
сенситивных 
периодов развития, 

З-1 - Объясняет основные 
принципы развития 
психических и физических 
качеств лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья с учетом 
возрастных особенностей, 
сенситивных периодов 
развития, этиологии и 
патогенеза заболеваний

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен
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этиологии и 
патогенеза 
заболеваний

П-1 - Предлагает различные  
тактики реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в зависимости от 
ситуации и с учетом их 
социально-психологических 
особенностей
П-2 - Имеет опыт разработки 
программ по развитию 
психических и физических 
качеств лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья с учетом 
возрастных особенностей, 
сенситивных периодов 
развития, этиологии и 
патогенеза заболеваний
У-1 - Выявляет кризисы, 
обусловленные физическим и 
психическим созреванием и 
функционированием, 
сенситивные периоды развития 
тех или иных функций лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья
У-2 - Определяет потребности в 
обучении и развитии с учетом 
возрастных особенностей, 
сенситивных периодов 
развития, этиологии и 
патогенеза заболеваний

ПК-5 -Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность во всех 
видах адаптивной 
физической культуры 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
сферы физической 
культуры и спорта и 
нормами 
профессиональной 
этики

З-1 - Объясняет основные 
принципы взаимодействия при 
коммуникации в различных 
сферах жизнедеятельности, с 
учетом социально-
психологических особенностей 
лиц с ограниченными
З-2 - Объясняет основные 
принципы развития у 
участников реабилитационного 
процесса необходимых 
компенсаторных физических 
качеств, в соответствии с 
рекомендациями специалистов 
реабилитационной команды для 
успешного завершения 
реабилитационного случая 
возможностями здоровья
П-1 - Предлагает 
коммуникативные тактики 
взаимодействия лиц с 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен
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ограниченными возможностями 
здоровья с аудиторией в 
зависимости от ситуации
У-2 - Определяет цель и задачи 
завершения реабилитационного 
случая у участников 
реабилитационного процесса

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

реферат 5,12 50
защита реферата 5,13 10
активность 5,15 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.40
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5,8 50
защита контрольной работы 5,8 10
активность 5,15 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.



8

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Антецеденты и последствия поведения
2. Принцип усиления поведения
3. Принцип ослабления поведения
4. Принцип гашения поведения
5. Функция поведения
6. Тестирование предпочтений как метод поиска усилителей
7. Методы диагностики усилителей
8. Безошибочное поведение с использованием подсказок
9. Процесс перехода с одного уровня подсказки на другой
10. Использование визуальных стимулов в процессе обучения
11. Формирование нового поведения
12. Метод случайного обучения
13. Метод пошагового обучения
14. Отслеживание прогресса в обучении
15. Метод блоков
16. Составление протокола программы
LMS-платформа
1. не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Навык «Мыть тарелки» с помощью обратного способа пошагового обучения
2. Навык «Готовить бутерброд» с помощью тотального способа пошагового обучения
3. Навык «Складывать полотенце» с помощью прямого способа пошагового обучения
4. Методика и технология психосоциальной работы.
Примерные задания
Домашнее задание состоит из письменной части и демонстрации наглядных пособий.
Структура письменной части: опишите алгоритм обучения навыку
Ситуация:
Молодой человек 29-ти лет, проведя в учреждениях пенитенциарной системы 10 лет, 

вернулся домой – к пожилой матери, инвалиду I группы. Безуспешно пытается найти 
работу.

Задание: Предложите частные технологии помощи данному клиенту
LMS-платформа
1. не предусмотрена
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5.2.2. Реферат
Примерный перечень тем
1. Определение начального уровня развития ребенка
2. Выбор целей обучения
3. Программа для ребенка с глубокой задержкой развития
4. Программа для ребенка со средней задержкой развития
5. Программа для ребенка с отдельными сложностями в развитии
6. Коррекция поведения
7. Оперативное определение поведения
8. Способы измерения поведения
9. Визуальная интерпретация прогресса
Примерные задания
Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы.
Реферат должен включать: титульный лист, оглавление, индивидуальный текст 

(вступительное слово, основная часть, заключение, логические переходы) и список 
использованных источников.

Объем  реферата должен быть 15-20 листов формата А4.
Реферат на тему:"Теория и практика поведенческого подхода".
Введение
Бихевиоризм (behaviorism, от англ. behavior - поведение) особое направление в 

психологии человека и животных, буквально - наука о поведении. В своей современной 
форме бихевиоризм представляет продукт исключительно американской науки, зачатки 
же его можно найти в Англии, а затем и в России. Начало бихевиоризма было положено 
публикацией в 1913 г. статьи американского психолога Дж. Уотсона «Психология с точки 
зрения бихевиориста». В качестве предмета психологии в нем фигурирует не 
субъективный мир человека, а объективно фиксируемые характеристики поведения, 
вызываемого какими-либо внешними воздействиями. При этом в качестве единицы 
анализа поведения постулируется связь стимула (S) и ответной реакции (R). Все ответные 
реакции можно разделить на наследственные (рефлексы, физиологические реакции) и 
приобретенные (привычки, мышление, речь), которые образуются при связывании 
(обусловливании) наследственных реакций, запускаемых безусловными стимулами, с 
новыми (условными) стимулами. Но в дальнейшем было показано, что само 
обусловливание представляет собой достаточно сложный процесс, имеющий 
психологическое содержание. Постепенно возникли изменения в концептуальном 
аппарате бихевиоризма, что заставило говорить о преобразовании его в необихевиоризм. 
В целом, бихевиоризм оказал большое влияние на развитие психотерапии, методы 
программированного обучения. Развитие теории и практики поведенческого подхода 
бихевиоризм психология поведение подход Поведенческий подход - направление в 
психологии, рассматривающее в качестве ее предмета поведение. Первые попытки научно 
понять возникли на основе механистического детерминизма, в категориях которого 
поведение трактовалась по типу взаимодействия физических тел. Эволюционное учение в 
биологии (Ч. Дарвин) позволило объяснить целесообразность поведение живых существ, 
стимулировав разработку объективных методов исследования поведение в единстве его 
внешних и внутренних проявлений. На основе биологического детерминизма сложилось 
учение о высшей нервной деятельности животных, синонимом которой И.П. Павлов 
считал поведение Бихевиоризм противопоставил поведение сознанию, полагая, что 
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предметом психологии является только поведение, которое было сведено к совокупности 
двигательных реакций на внешние стимулы. Одним из пионеров бихевиористского 
движения был Эдвард Торндайк (1874-1949). Сам он называл себя не бихевиористом, а 
«коннексионистом» (от англ. «коннексия» - связь). Однако об исследователях и их 
концепциях следует судить не по тому, как они себя называют, а по их роли в развитии 
познания. Работы Торндайка открыли первую главу в летописи бихевиоризма. Торндайк 
существенно расширил область психологии. Он показал, что она простирается далеко за 
пределы сознания. Раньше предполагалось, что психолога за этими пределами могут 
интересовать только бессознательные явления, скрытые в «тайниках души». Торндайк 
решительно изменил ориентацию. Сферой психологии оказывалось взаимодействие 
между организмом и средой. Прежняя психология утверждала, что связи образуются 
между феноменами сознания. Она называла их ассоциациями. Прежняя физиология 
утверждала, что связи образуются между раздражением рецепторов и ответным 
движением мышц. Они назывались рефлексами. По Торндайку, коннексия - связь между 
реакцией и ситуацией. Очевидно, что это новый элемент. Говоря языком последующей 
психологии, коннексия - элемент поведения. Правда, термином «поведение» Торндайк не 
пользовался. Он говорил об интеллекте, о научении. Торндайк больше чем кто бы то ни 
было подготовил возникновение бихевиоризма. Вместе с тем, как отмечалось, он себя 
бихевиористом не считал; в своих объяснениях процессов научения он пользовался 
понятиями, которые возникший позднее бихевиоризм потребовал изгнать из психологии. 
Это были понятия, относящиеся, во-первых, к сфере психического в ее традиционном 
понимании (в частности, понятия об испытываемых организмом состояниях 
удовлетворенности и дискомфорта при образовании связей между двигательными 
реакциями и внешними ситуациями), во-вторых, к нейрофизиологии (в частности, «закон 
готовности», который, согласно Торндайку, предполагает изменение способности 
проводить импульсы). Бихевиористская теория запретила исследователю поведения 
обращаться и к тому, что испытывает субъект, и к физиологическим факторам. 
Теоретическим лидером бихевиоризма стал Джон Браадус Уотсон (1878-1958). Он 
выступал против точки зрения, согласно которой опыт сознания принадлежит сфере 
психологии. При изучении поведения животных и младенцев Уотсон вовсе не обращался 
к понятию сознания. Он пришел к выводу, что психология животных и детская 
психология не только могут рассматриваться как самостоятельные дисциплины, но и 
могут выступить в качестве образца, которому должна последовать психология взрослых. 
Научный материал бихевиоризма, который имел в своем распоряжении Уотсон, касался 
условных и безусловных рефлексов. Но его понятие безусловного рефлекса было 
подчинено принципу причинности, который соответствовал схеме действия и 
противодействия и слишком сильно соответствовал распространенному в XIX веке 
представлению о механизме. Это представление господствовало и в работах русского 
физиолога И.П. Павлова, опубликованных примерно в то же время. Психология «стимула 
и реакции», развивавшаяся на протяжении последующих 3-4-х десятилетий, также не 
изменила этого представления. С точки зрения бихевиоризма подлинным предметом 
психологии (человека) является поведение человека от рождения и до смерти. 
Наблюдения над поведением могут быть представлены в форме стимулов (С) и реакций 
(Р). Простая схема С-Р вполне пригодна в данном случае. Задача психологии поведения 
является разрешенной в том случае, если известны стимул и реакция. В каждой 
человеческой реакции имеются бихевиористическая, нейрофизиологическая и физико-
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химическая проблемы. Когда явления поведения точно сформулированы в терминах 
стимулов и реакций, бихевиоризм получает возможность предсказывать эти явления и 
руководить (овладеть) ими - два существенных момента, которых требует всякая наука. 
Из всех результатов, достигнутых им, наибольшее значение придавалось тем, которые 
легче всего можно было повторить на опыте. Большей частью они основались на 
наблюдении за животными: за собаками Павлова и белыми крысами зоопсихологов. 
Считалось, что поведение человека не отличается от поведения животных особым 
своеобразием и подчиняется тем же законам. Для подтверждения своего утверждение о 
том, что психология представляет собой точную науку, и чтобы собрать дальнейший 
материал для своей книги, Уотсон опирался на результаты анатомии и психологии. 
Подобным путем продвигался и Павлов, утверждая, что его эксперименты над поведением 
фактически являются «исследованием физиологических процессов в коре больших 
полушарий». И все же оба ученых были не в состоянии осуществить прямое наблюдение 
процессов в нервной системе, посредством которых можно было бы объяснить поведение 
человека. В результате они были вынуждены давать поспешные интерпретации сложных 
поведенческих актов. Так, Уотсон утверждал, что мышление - язык, предшествующий 
всякой речи; а для Павлова речь была просто «второй сигнальной системой». Уотсон 
мало, а то и вовсе ничего не мог сказать по поводу субъективных намерений человека, 
целеполагания и творчества. Он подчеркивал большие технические возможности науки о 
поведении, однако его примеры не были так уж несовместимы с манипулятивным 
контролем за поведением. Берхус Фредерик Скиннер (1904-1990) американский психолог, 
один из наиболее известных представителей бихевиоризма. Разрабатывал концепцию 
инструментального (оперантного) научения. Автор теории программированного обучения. 
Б. Скиннер выступил против концепций, подчеркивающих автономный характер человека 
и определяющих его поведение внутренними факторами (бессознательное, архетипы и 
пр.), ибо эти теории не доказуемы, не поддаются опытной проверке, носят умозрительный 
характер. В своем учении о поведении человека Скиннер различает 2 его типа: . 
Респондентское поведение: это характерная реакция, которая вызывается стимулом. 
Стимул всегда предшествует реакции людей (отдергивании руки при воздействии на нее 
горячим предметом - чайник и т.д.). Респондентское поведение похоже на павловские 
рефлексы (автоматическое слюноотделение у собаки при наличии стимула - мясо во рту); . 
Оперантное поведение (т.е. вызванное оперантным научением) - поведение, которое 
определяется событиями, которые следуют за реакцией. Если последствия благоприятны 
для организма, то вероятность повторения операнта усиливается. И наоборот, если 
последствия реакции неблагоприятны и не подкреплены, то вероятность получить оперант 
(=действие) уменьшается (так, если вы здороваетесь с человеком, а он никак не отвечает, 
то скоро вы перестанете с ним здороваться). По Б. Скиннеру, люди абсолютно зависят от 
прошлого опыта, т.е. поведение людей - это продукт предшествующих подкреплений (мы 
делаем то, что уже было подкреплено опытом). Индивидуальные различия людей в 
поведении - это результат различного прошлого подкрепления. Иван Петрович Павлов 
(1849-1936) российский физиолог, разработавший учение об условных рефлексах и 
высшей нервной деятельности, оказавшее огромное влияние на становление 
американского бихевиоризма. Также известен своими работами в области темперамента. 
С введением метода условных рефлексов отпала необходимость строить догадки о 
внутреннем состоянии животного при действии на него различных раздражителей. Вся 
деятельность организма, исследовавшаяся ранее только с помощью субъективных 
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методов, стала доступной для объективного изучения. Открылась возможность познавать 
опытным путем связи организма с внешней средой. Сам же условный рефлекс сделался 
для физиологии, по выражению Павлова, «центральным явлением», пользуясь которым 
оказалось возможным все полнее и точнее изучать как нормальную, так и патологическую 
деятельность больших полушарий. Впервые Павлов сообщил об условных рефлексах на 
четырнадцатом Международном медицинском конгрессе в Мадриде. В течение долгих лет 
Иван Петрович вместе с многочисленными сотрудниками и учениками разрабатывал 
учение о высшей нервной деятельности. Шаг за шагом вскрывались тончайшие 
механизмы корковой деятельности, выяснялись взаимоотношения между корой больших 
полушарий и нижележащими отделами нервной системы, изучались закономерности 
протекания процессов возбуждения и торможения в коре. На сложном взаимодействии 
этих двух процессов и основана, по Павлову, вся анализаторная и синтезирующая 
деятельность коры больших полушарий. Этими представлениями была создана 
физиологическая основа для изучения деятельности органов чувств, которое до Павлова 
было построено в основном на субъективном методе исследования.

Заключение
Бихевиоризм - поведенческая психология, изучающая проблемы закономерностей 

поведения человека и животного (И.В. Павлов, В.М. Бехтерев, Д. Уотсон, Б. Скиннер и 
др.). Поведение рассматривалось как объективная, наблюдаемая реальность, которую 
можно исследовать в экспериментальных условиях. С точки зрения поведенческой 
психологии вся совокупность душевных переживаний человека может быть редуцирована 
к условно-рефлекторному поведению. Поведенческая концепция рассматривает личность 
как систему реакций на различные стимулы (Б. Скиннер, Дж. Хоманс и др.). Отдельную 
линию в развитии бихевиоризма представляет система взглядов Б. Скиннера, 
выдвинувшего теорию оперантного бихевиоризма. Его механистическая концепция 
поведения и разработанная на ее основе технология поведения, используемая в качестве 
орудия управления поведением людей, получили широкое распространение в США и 
оказывают влияние и в других странах, в частности в странах Латинской Америки, как 
инструмент идеологии и политики. Поведенческий подход не предполагает изучение всей 
личности, а ограничивается изучением ограниченных отрезков поведения в определенном 
временном периоде.
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Что такое прикладной анализ поведения?
2. Что такое поведение?
3. Как формируется поведение?
4. Что такое окружающая среда? Опишите ее воздействие на поведение человека.
5. Предшествующие факторы Последствия поведения. Принципы поведения. Принцип 

усиления поведения
6. Основные характеристики процесса усиления поведения
7. Виды усилителей поведения Факторы, влияющие на эффективность усилителя
8. Режимы усиления поведения Свойства режимов усиления поведения
9. Принцип ослабления поведения Основополагающие характеристики принципа 

ослабления поведения
10. Принцип гашения поведения Факторы, затрудняющие гашение поведения
11. Типы поведенческих функций
12. Основные методы поведенческого анализа
13. Тестирование предпочтений как метод поиска усилителей
14. Метод «Одиночный стимул»
15. Метод «Попарная оценка предпочтений»
16. Метод «Множественный выбор без замещения»
17. Безошибочное обучение с использованием подсказок
18. Задержка во времени предъявлении подсказки Критерий перехода с одного уровня 

подсказки на другой
19. Как определить нужный тип подсказки?
20. Формирование нового поведения
21. Метод случайного обучения. Метод пошагового обучения
22. Процедуры обучения навыкам с помощью метода пошагового обучения
23. Отслеживание прогресса в освоении навыков во время использования метода 

пошагового обучения
24. Метод блоков
25. Протокол программы и измерение прогресса
26. Выбор целей обучения
LMS-платформа
1. не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-10 З-1
У-1
П-1

Контрольная 
работа
Лекции
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ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

Практические/сем
инарские занятия
Реферат
Экзамен


