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1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системно-

комплексного мышления и целостного естественнонаучного мировоззрения о приро-

де и поведении животных; создание представления о структуре поведения, наслед-

ственных и приобретенных компонентах, их роли на различных этапах онтогенеза; 

дать представление: о закономерностях формирования поведенческих адаптаций в 

онтогенезе и филогенезе, об этапах эволюции поведения; 

В задачи преподавания дисциплины «Зоопсихология» входит ознакомление сту-

дентов: 

с предметом, задачами, целями и методами зоопсихологии как науки; 

с характером, особенностями и закономерностями развития психики в филогенезе и  

онтогенезе  различных видов животных 

с физиологическими основами и механизмами поведения, рассудочной деятель-

ности и психики; 

с эволюцией структуры и форм поведенческих актов; 

о роли генетически-детерминированных признаков и окружающей среды в фор-

мировании индивидуальных и видовых характеристик психики и поведения. 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.О.27 «Зоопсихология» относится к обязательной части блока Б1. 

Дисциплины (модули), предусмотренных учебным ФГОС ВО.  

Дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе в очной форме обучения, на 3 курсе   

в первом семестрезаочной формы обучения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Зоопсихология» направлен на формирование 

следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам 

освоения ОПОП): 

 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

 

 

 

Код компе-

тенций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Индикаторы достижения результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 Способен обосновать и реа-

лизовать в профессиональ-

ной 

деятельности современные 

технологии с использовани-

ем приборно-

инструментальной базы и 

использовать основные 

естественные, биологиче-

ские и профессиональные 

понятия, а также методы 

при решении общепрофес-

сиональных задач. 

ИД-1 Знать: Знает основные естественные, 

биологические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных 

задач, современные технологии с использова-

нием приборно-инструментальной базы. 

ИД-2Уметь: Умеет использовать основные 

естественные, биологические и профессиональ-

ные понятия и методы при решении общепро-

фессиональных задач. 

ИД-3Владеть: Владеет навыками обоснования 

и реализации в профессиональной деятельности 

современных технологий с использованием 

приборно-инструментальной базы.  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 

для очной формы обучения 

 

для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Трудоёмкость 

дисциплины 

Семестры 

(кол-во 

недель в се-

местре) 

Всего 

часов 

Объем кон-

тактной 

работы 

 

2(18) 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 36 

В том 

числе: 

Лекции (Л) 18 18 18 

Практические работы (ПР) 18 18 18 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего), 

в том числе 

72  72 

СРС в 

семест-

ре 

Изучение лекционного материала: 

изучение вопросов, выносимых на само-

стоятельное изучение 

33  33 

Подготовка к выполнению и защите  

практических работ 

30  30 

 

  Зачет 9  9 

Вид промежуточной аттестации зачет   Зачет 

Общая трудоёмкость, час. 108  108 

Общая трудоёмкость,  зачётные единицы 3 1 3 

Вид учебной работы Трудоёмкость 

дисциплины 

Семестры 

(кол-во 

недель в се-

местре) 

Всего 

часов 

Объем кон-

тактной 

работы 

 

Четвертый 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 6 

В том 

числе: 

Лекции (Л) 2 2 2 

Практические работы (ПР) 4 4 4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего), 

в том числе 

102  102 

СРС в 

семест-

ре 

Изучение лекционного материала: 

изучение вопросов, выносимых на само-

стоятельное изучение 

58  58 

Подготовка к выполнению и защите  

практических работ 

40  40 

  Зачет 4  4 

Вид промежуточной аттестации экзамен   зачет 



 

4.2 Тематический план лекционных занятий 

для очной формы обучения 

 

 

для заочной формы обучения 

 

 

 

 

Общая трудоёмкость, час. 108  108 

Общая трудоёмкость,  зачётные единицы 3 0,21 3 

№ 

п./п. 

 

Тема лекционных занятий Трудоём-

кость, ч. 

1 

 

Определение науки зоопсихологии. 

Предмет и объект исследований в зоопсихологии. 

Задачи и цели науки зоопсихологии.. 

 

2 

2 

 

Методы исследований. 

Типы поведенческих реакций. 

Системы управления организмами.  

2 

3 

 
Типы адаптивного поведения в зависимости от уровня организации животных. 

Развитие нервной системы в онтогенезе. 

2 

4 

 
Ритуализация. Классификация форм поведения. Классификация потребностей 

человека и животных. 

2 

5 

 

Программа действия. ФКД. Эмоции- происхождение и значение. 2 

6 

 
Генетическая память и законы наследования. История открытий. 2 

7 

 

1.Врожденные формы поведения. 

2. Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения.  

3. Структура инстинктивного поведения 

2 

8 

 
Понятие стресса. Факторы, от которых зависит стрессорная реакция. Определе-

ние величины стресса 

2 

9 

 
Наследуемые и приобретаемые формы смещенной активности, типы поведения 

при стрессе. Профилактика стресса. 

2 

                                                                     Всего 18 

№п./п. № раздела 

дисципли-

ны 

Тема лекционных занятий Трудоём-

кость, ч. 

1 1-2 Определение науки зоопсихологии. 

Предмет и объект исследований в зоопсихологии. 

Задачи и цели науки зоопсихологии. Типы адаптивного поведе-

ния в зависимости от уровня организации животных. Развитие 

нервной системы в онтогенезе. Понятие стресса. Факторы, от 

которых зависит стрессорная реакция. Определение величины 

стресса. 

 

2 

                                                                      всего 2 



4.3 Тематический план практических занятий 

для очной формы обучения 

 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема практических занятий Трудоём-

кость, ч. 

1 

 
История становления науки. Становление научной дисци-

плины. Великие ученые зоопсихологи. 

2 

2 

 
Методы изучения поведения и психики животных 

.«Натуральные» наблюдения и опыты. Метод «лабиринта».  

Сенсорная рецепция. Сенсорные системы. Сенсорные поро-

ги. 

2 

3 

 

Элементарная рассудочная деятельность животных- мето-

ды изучения. Разумны ли животные.  Моделирование пове-

дения. 

 

2 

4 

 

Особенности психики и поведения беспозвоночных.  2 

5 

 

Стресс - возникновение и значение. Стадии стресса. Индиви-

дуальность в реакциях. Темперамент и стресс. Стресс. Фор-

мы поведения при стрессе. Профилактика стресса у с/х жи-

вотных. 

2 

6 Дрессировка. Метод «проблемной клетки».   2 

7 Сенсорные способности животных. Методы изучения. 2 

8 Сенсорная рецепция. Сенсорные системы. Сенсорные пороги 2 

9 Проблемы поведения вида Homo sapiens. Очеловечивание 

мира. Проблемы антропогенеза в психологии. 

 

 Всего 18 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Тема практических занятий Трудоём-

кость, ч. 

1 1 История становления науки. Донаучный период накопле-

ния  знаний. Значение работ Ч.Дарвина. Становление науч-

ной дисциплины. Великие ученые зоопсихологи. Методы 

изучения поведения и психики животных .«Натуральные» 

наблюдения и опыты. Метод «лабиринта». Дрессировка. 

Метод «проблемной клетки». Элементарная рассудочная 

деятельность животных- методы изучения. Разумны ли жи-

вотные.  Моделирование поведения. Социальное  поведение 

животных. 

2 

2 2 Стресс - возникновение и значение. Стадии стресса. Инди-

видуальность в реакциях. Темперамент и стресс. Стресс. 

Формы поведения при стрессе. Профилактика стресса у с/х 

животных. Проблемы поведения вида Homo sapiens. Очело-

вечивание мира. Проблемы антропогенеза в психологии. 

2 

 Всего 4 



 

4.4 Тематический план лабораторных работ. 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

4.5 Самостоятельная работа студента 

для очной формы обучения 

 

 

для заочной формы обучения 

 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Зоопсихология» организуется в сле-

дующих видах: 

1. Самостоятельная работа по теоретическому курсу. Включает работу со 

словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; работу с кон-

спектами лекций; работу над учебным материалом (учебник, первоисточник, статьи, до-

полнительная литература, в том числе с материалами, полученными по сети Интернет); 

конспектирование текстов; ответы на контрольные вопросы. 

2.  Подготовка к практическим работам. Включает работу с учебно-

методической литературой курса, работу над учебным материалом (учебник, нормативные 

документы, дополнительная литература, в том числе с материалами, полученными по сети 

Интернет), ответы на контрольные вопросы. 

3. Подготовка  к зачету. При подготовке к зачету проработать вопросы, выно-

симые на зачет с учетом вопросов выносимых на самостоятельное изучение. Внимательно  

изучить разделы дисциплины с использованием основной и дополнительной литературы, 

конспектов лекций, конспектов лабораторных работ, ресурсов Интернет. 

№  

п/п 

Вид самостоятельной рабо-

ты  

Название 

 (содержание работы) 

Объем, 

акад.часы 

1 

Подготовка к лекциям 

Осмысление и закрепление теоретиче-

ского материала в соответствии с со-

держанием лекционных занятий 

33 

2 Подготовка к практическим 

занятиям  

изучение лекционного материала, вы-

полнение домашнего задания 
30 

3 
Подготовка к сдаче зачета 

Повторение и закрепление изученного 

материала 
3 

 ИТОГО 72 

№  

п/п 

Вид самостоятельной рабо-

ты  

Название 

 (содержание работы) 

Объем, 

акад.часы 

1 

Подготовка к лекциям 

Осмысление и закрепление теоретиче-

ского материала в соответствии с со-

держанием лекционных занятий 

58 

2 Подготовка к практическим 

занятиям  

изучение лекционного материала, вы-

полнение домашнего задания 40 

3 
Подготовка к сдаче зачета 

Повторение и закрепление изученного 

материала 
4 

 ИТОГО       102 



 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Рекомендации по использованию материалов рабочей программы 

Для формирования основ профессиональных, общепрофессиональных и уни-

версальных компетенций у обучающегося в процессе изучения дисциплины «Зоо-

психология» применяются традиционные технологии обучения в зависимости от 

уровня 

учебных целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной 

деятельности и методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информа-

ционные технологии обучения: 

 При проведении лекции широко используются информационные техноло-

гии проведения занятия. Презентации в программе Microsoft Office (Power Point). 

 Практические занятия, по дисциплине проводятся в аудиториях кафедры 

«Биоэкология и физиология с/х животных» факультета биотехнологии и ветеринар-

ной медицины, укомплектованных необходимым оборудованием. 

 Самостоятельная работа, направленная на приобретение новых теорети-

ческих знаний и практических умений, при выполнении индивидуальных заданий 

разной степени сложности (решение задач, выполнение индивидуальных работ и 

групповых проектов), а также на приобретение навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой. Самостоятельная работа по теоретическому курсу. Включа-

ет работу с источниками основной и дополнительной литературы, ресурсов сети Ин-

тернет по изучению и конспектированию материала вынесенного на самостоятель-

ное освоение. 

В процессе изучения дисциплины «Зоопсихология» учебными целями являют-

ся первичное восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах 

работы с литературой, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полу-

ченных знаний и развитие интеллектуальных умений ориентированных на способы 

деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих интел-

лектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные инфор-

мационно- развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пас-

сивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа). 

5.2 Пожелания к изучению отдельных тем курса 

При выполнении лабораторных работ необходимо изучить методику и ход 

выполнения работы и соблюдать технику безопасности при работе с животными и хи-

мическими реактивами. 

5.3 Рекомендации по работе с литературой 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 

только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для са-

мостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие опреде-

ления, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точ-

ного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 



5.4 Советы по подготовке к зачету  

При подготовке к зачету, рекомендуется заблаговременно изучить и закон-

спектировать вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку. 

Для того чтобы избежать трудностей при ответах на вопросы рекомендуется 

при подготовке к зачету более внимательно изучить разделы с использованием основ-

ной и дополнительной литературы, конспектов лекций, конспектов практических заня-

тий, ресурсов Интернет. 

 

6 ОСНОВНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»: 

 

6.1. Основная литература 

6.1.1Гроголева О.Ю.. Зоопсихология и сравнительная психология [Электронный ре-

сурс] / Гроголева О.Ю. — опубликовано впервые .— Омск : Омский госуниверситет, 2004 

.— 28 с. — ISBN --5-7779-0443-2 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/327 

6.1.2.Иванов А.А., Этология с основами зоопсихологии: Учебное пособие. [Электрон-

ный ресурс] / А.А. Иванов. 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 624 с. Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/5708/#2 

6.2.Дополнительная литература 
6.2.1..Иванов, А.А. Практикум по этологии с основами зоопсихологии: Учебное посо-

бие. [Электронный ресурс] / А.А. Иванов, А.А. Ксенофонтова, О.А. Войнова. – СПб.: Из-

дательство «Лань», 2013. – 368 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/5707/#2 

6.2.2.Максимов, В.И., Основы физиологии и этологии животных: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.И. Максимов, В.Ф. Лысов, - 2-е изд., испр. И доп. – СПб.: Изда-

тельство «Лань», 2019. – 504 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/116378/#2 

6.2.3.Скопичев, В.Г. Поведение животных : учебное пособие / В.Г. Скопичев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 624 с. — ISBN 978-5-8114-0868-9. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/365 

6.2.4. Зорина, З.А.Зоопсихология. Элементарное мышление животных : Учеб. посо-

бие для вузов / З. А. 8.Зорина, И. И. Полетаева. - М. : Аспект-Пресс, 2001. - 320с. 

 

6.3 Программное обеспечение. 

1. Microsoft Windows 7 Профессиональная  6.1.7601  Service Pack 1; 

2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

3. Microsoft Office Standard 2010; 

4. Microsoft Office стандартный 2013; 

5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

7. 7 zip (свободный доступ). 

6.4 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных 

1. http://pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации  

2. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

3. http://www.garant.ru - Cправочно-правовая система по законодательству Российской Фе-

дерации 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://rucont.ru/efd/327
https://e.lanbook.com/reader/book/5708/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/5707/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/116378/#2
https://e.lanbook.com/book/365


 

 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Виды и формы контроля по дисциплине  

 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков 

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии 

с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на лабораторно-практических занятиях. 

Текущему контролю подлежит посещаемость обучающимися аудиторных занятий и рабо-

та на занятиях. 

№ 

п./п. 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ный консультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации . 2225 

(ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, г.Кинель,п.г.т. 

Усть-Кинельский,ул. Спортивная, д.7А) 

Учебная аудитория на 22 посадочных ме-

ста укомплектована специализированной 

мебелью (столы, стулья, учебная доска) и 

переносные технические средства обуче-

ния (телевизор, видеоплеер, ноутбук, про-

ектор, экран). 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индиви-

дуальный консультаций, текущей и проме-

жуточной аттестации .2226 

(ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 

г.Кинель,п.г.т. Усть-Кинельский,ул. Спор-

тивная, д.7А) 

Учебная аудитория на 24 посадочных ме-

ста укомплектована специализированной 

мебелью (столы, стулья, учебная доска, 

маркерная доска, трибуна) и переносные 

технические средства обучения (телевизор, 

видеоплеер, ноутбук, проектор, экран). 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ный консультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 2227 

(ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, г.Кинель,п.г.т. 

Усть-Кинельский,ул. Спортивная, д.7А) 

Учебная аудитория на 24 посадочных ме-

ста укомплектована специализированной 

мебелью (столы, скамейки, учебная доска, 

маркерная доска, трибуна) и переносные 

технические средства обучения (телевизор, 

видеоплеер, ноутбук, проектор, экран). 

4 Помещение для самостоятельной работы 

студентов ауд.3310а  (читальный зал). 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, уком-

плектованное специализированной мебе-

лью (компьютерные столы, стулья) и 

оснащенное компьютерной техникой  

(6 рабочих станций),  подключенной к сети  

«Интернет» и обеспечивающей доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

5 Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования, 

ауд. 3203б. 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Специальный инструмент и инвентарь для 

учебного оборудования:  

кисточки для очистки компьютеров и ком-

плектующих, спирт, комплектующие и 

расходные материалы. 



Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения 

по дисциплине является промежуточная аттестация в форме зачета, проводимого с учетом 

результатов текущего контроля.  

 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы в рамках учебной дисциплины 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет по дисциплине проводится по вопросам 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое зоопсихология? Ее предмет, объект и задачи, связь с другими науками. 

Методы зоопсихологических исследований. 

2. Основные понятия зоопсихологии: психика, поведение и психическая деятель-

ность. Эволюция организмов. Поведение как адаптивная реакция. Типология ответных 

реакций. 

3. Общие направления эволюции психики. Типы поведенческих реакций. 

4. Что такое инстинкт и инстинктивное поведение? Его зна-

чение. 5.Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведе-

ния. 

6. Структура инстинктивного поведения. 

7. Инстинкты и общение. 

8. Психогенетика: генотипическое и фенотипическое в поведении. 

9. Определение и значение памяти, виды памяти, отделы головного мозга. отвеча-

ющие за память, формы научения, их значение в поведении. Методы изучения. 

10. Половой диморфизм в поведении - происхождение, значение, виды в мире 

живот- ных. Поведение животных и половой отбор. 

11. Классификация форм пове-

дения. 12.Структура поведенческого 

акта. 

13. Классификация потребностей человека и животных. 

14. Мотивация. Программа действия. ФКД - фиксированных комплексов действия. 

15. Эмоции –определение, виды и значение эмоций в формировании поведения, фи-

зио- логические основы эмоций, развитие эмоций в онтогенезе и филогенезе. Методы 

изуче- ния. 

16. Значение научения. Формы научения. Виды памяти и научения. 

17. Понятие стресса. Факторы, от которых зависит стрессорная ре-

акция. 18.Поведение при стрессе. Два основных типа стрессорных реак-

ций. 

19. Универсальная форма поведения при стрессе — смещенная активность. 

Гру- минг. 

20. Гормоны при стрессе. Психотропные эффекты стрессорных гор-

монов. 21.Факторы, вызывающие технологический стресс животных. 

22. Препараты, повышающие резистентность животных. 

23. Элементарная рассудочная деятельность животных - методы изучения. 

24.Основные характеристики сознания, самосознание у животных, «социальные зна- 

ния», «социальные манипулирования». Методы изучения. 

25. Определение, признаки и значение игровой деятельности, развитие психики в 

игре, индивидуальные и совместные игры. 



26. Игра как вид деятельности у животных и чело-

века. 27.Сенсорные способности животных. 

28.Особенности психики и поведения беспозвоночных. 

29.Проблемы поведения вида Homo sapiens. Очеловечивание мира. 

30.Комфортное поведение и сон у животных. 

31. Коммуникативное поведение. Информативность среды. Внутривидовая комму-

ни- кация. Ритуализация и смещенная активность. 

32. Языки животных и язык человека. Способности к символизации. Знаки и симво-

лы. 

Ритуалы. Птичьи языки. «Разговор» с обезьянами. Речь человека. 

33. Коммуникативность и социальная организация жизни внутри вида. Типы сооб-

ществ 

- анонимная  стая,  сообщество  без  любви,  союз, группы, клубы. Иерархичность 

сооб- ществ. 

34. Происхождение человека и эволюция поведения. Трудовая деятельность чело-

века и животных. 

35. Методы изучения рассудочной деятельности у животных. Определение понятия 

«мышление» у животных, способности к «рассуждению», абстрагированию и симво-

лизации. 

 

Пример билета 

 
 

Пример эталонного ответа на вопрос 

билета 

 

Вопрос 1. Типы стрессорной реакции человека и животных являются типами 

поведения при стрессе, т. е. типами смещенной активности. Не все ее формы могут 

служить для ха- рактеристики психологических типов. Агрессия, секс и еда как 

привычные формы пове- дения и, следовательно, как формы смещенной активности 

формируются в процессе накопления индивидуального опыта. В зависимости от 

воспитания и, говоря шире, от условий, в которых растет человек, любая поведен-

ческая форма, к примеру агрессия, мо- жет стать или не стать привычной. Соответ-

ственно, один человек будет реагировать агрессивными ФКД на стрессорные ситу-
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2. Языки животных и язык человека. Способности к символизации. Знаки и 

символы. Ритуалы. Птичьи языки. «Разговор» с обезьянами. Речь человека. 



ации, а у другого они будут отсутствовать в его репертуаре стрессорных поведенче-

ских реакций. В то же время существуют генетически детерминированные, врож-

денные формы стрессорного поведения. Это реакция затаива- ния и реакция «борь-

бы или бегства». 

Поведение типа А – «борьба или бегство», поведение типа Б – «затаивание» 

Два этих термина сначала были предложены для описания поведения живот-

ных, у кото- рых значительная часть стрессорных событий связана с угрозой напа-

дения хищников и неблагоприятными изменениями физической среды. В повсе-

дневной жизни человека б?льшая часть испытываемых им стрессов обусловлена не 

непосредственной угрозой для жизни, а психологическими факторами – социаль-

ными взаимодействиями, информацион- ной нагрузкой. При этом альтернатива 

«борьба / бегство или затаивание» сохраняется, но принимает вид «преобразования 

среды или приспособления к ней». В определении пове- дения указано, что удовле-

творение потребности может происходить с использованием двух стратегий: либо 

вернуть параметры среды к исходным (поведение типа А), либо при- способиться к 

произошедшим изменениям (поведение типа Б). 

Когда изменения в среде привычны либо происходят медленно, т. е. когда 

есть время по- думать, понять, что случилось, определить важность происходящих 

изменений, оценить свои возможности, посчитать возможные выигрыши и проиг-

рыши при разном течении событий – в этих случаях человек, как правило, созна-

тельно выбирает одну из стратегий поведения. Он либо старается вернуть парамет-

ры среды к прежним (закрывает форточку), либо приспосабливается к ним (запахи-

вается поплотнее и поднимает воротник). 

Но если для новых условий у человека нет готовой программы поведения, т. 

е. он испы- тывает стресс, то он реагирует, или реализует свое поведение в соответ-

ствии типом А ли- бо Б. 

Например, появление в незнакомом или малознакомом обществе для боль-

шинства из нас может быть стрессорной ситуацией, поскольку немногие постоянно 

ведут светскую жизнь, регулярно посещая места, где между людьми преобладает 

шапочное знакомство. Такой несветский человек, для которого подобная ситуация 

содержит большой элемент новизны, как правило, реализует одну из двух стратегий 

поведения. Он либо старается укрыться где-нибудь в углу и молчит весь вечер (по-

ведение типа Б), либо становится нарочито развязным, громко разговаривает, живо 

жестикулирует и оглушительно хохочет (поведение типа А). 

В те же две крайности, как правило, впадают непрофессиональные актеры. 

Они либо «за- жаты» (поведение типа Б), либо переигрывают – совершают гораздо 

больше движений, чем нужно, гримасничают и чрезмерно интонируют речь (пове-

дение типа А). 

 

При социальном стрессе человек реагирует так же, как животные: одни 

люди име- ют врожденную склонность к реакции затаивания (поведение типа 

Б), а другие – к реакции борьбы или бегства (поведение типа А) 

Эрнст Кречмер в небольшой работе «Об истерии»[193] описал две полярные 

формы этого психического расстройства. Столкнувшись с неким препятствием сво-

им желаниям, одни люди впадают в подобие буйства, а другие цепенеют. Послед-

нюю реакцию Кречмер назвал «рефлексом ложной смерти», который широко рас-

пространен в природе. Обычно он проявляется при внезапном появлении хищника, 

когда бегство уже невозможно. Мож- но вызвать его и искусственно – это так назы-

ваемый животный гипноз. Если, взяв в руки животное, резко перевернуть его на 

спину, то оно замрет. Особенно легко это удается с домашними курами. Но можно 

проделать такой трюк и с некоторыми кошками. Некото- рые из них (но далеко не 

все) после быстрого переворота замрут на несколько секунд. 



Таким образом, как животное, так и человек в ситуации, может быть и не со-

пряженной с угрозой его жизни, здоровью и материальному благополучию, но но-

вой для него, реализу- ет одну из двух генетически детерминированных стратегий 

стрессорного поведения. При- менительно к человеку эти стратегии названы «пове-

дением типа А» (борьба или бегство) и «поведением типа Б» (затаивание). 

В англоязычной литературе встречаются термины «проактивное» для поведе-

ния  типа А и 

«реактивное» – для типа Б. Это неудачные термины, так как они не только 

оценочные, но еще и не отражают сути двух стратегий. «Реактивное поведение» 

подразумевает, что че- ловек или животное меняет свое поведение только после 

изменений в среде обитания, а 

«проактивное» – что он готовит заранее программу действия на случай раз-

личных изме- нений. Например, противопожарное поведение, если оно «реактив-

ное», то подразумевает быстрые действия при пожаре, а если «проактивное» – то 

организацию мер для его предотвращения. И животные, и люди с преобладанием 

поведения типа А не отличаются особой предусмотрительностью – качеством, ко-

торое проявляется независимо от пове- денческого типа. 

Поведение типа А часто называют «активным», а поведение типа Б – «пас-

сивным». Это тоже не совсем удачная терминология, так как она носит явно оце-

ночный характер. При- нято считать, что активное поведение всегда позволяет 

лучше приспособиться к меняю- щимся условиям среды и что оно более приспосо-

бительное. «Активная жизненная пози- ция» – это хорошо, а быть приспособленцем 

– плохо. Более того, текстовый процессор Word подчеркивает слово «приспособле-

нец» волнистой зеленой линией как слово с «ярко выраженной экспрессивной 

(негативной, иронической) окраской», подобно слову «ду- рак». Хотя очевидно, что 

приспособление – не всегда плохая стратегия поведения. Например, новый руково-

дитель, как правило, вводит новые условия работы: если раньше совещания прохо-

дили по понедельникам, а теперь – по четвергам; если раньше коллектив собирали к 

13:00, то теперь – к 11:00 и т. п. Очевидно, что приспособление будет опти- маль-

ной стратегией поведения сотрудников, а активное сопротивление новациям – нет. 

Поведенческая стратегия типа Б будет правильной не только по отношению к но-

вому ру- ководителю, но и к действию разнообразных природных факторов, напри-

мер к своему по- лу. 

Вопрос. 2. Является ли язык уникальным свойством человека? Поскольку 

существует тенденция определять язык таким образом, что он предстает исключи-

тельной привилеги- ей людей, это вносит в исследования определенные предубеж-

дения. Несомненно, язык человека более сложен и изощрен, чем все известные си-

стемы коммуникации животных. Но означает ли это, что между общением людей и 

общением животных существует каче- ственная разница, непреодолимая пропасть – 

или все дело в степени развития коммуника- ции, а различия носят количественный 

характер? Многие исследователи пытались отве- 

тить на этот непростой вопрос, применяя принципиально различные подхо-

ды и методы. Оказалось, что наиболее сложные формы коммуникации животных по 

некоторым харак- теристикам приближаются к языкам человека. Такие формы 

коммуникации животных этологи называют языковым поведением. 

Первые попытки научить животных общению в самом полном смысле этого 

слова были безуспешны. До сих пор время от времени предполагается, что некото-

рые животные спо- собны думать, размышлять и общаться. В 1937 году насчитыва-

лось более 70-ти видов так называемых «думающих» животных – собаки, кошки и 

лошади. В 1950-х несколько по- добных предположений было высказано относи-

тельно дельфинов. Позже в число претен- дентов попали шимпанзе и гориллы. Пер-

вые попытки обучения этих приматов общению оказались безуспешными. Предпо-



лагалось, что эти первые попытки потерпели крах, по- тому что животные физиоло-

гически неспособны производить звуки, необходимые для устной речи. Затем воз-

никла идея обучения общению иными средствами, чем звук. В 1960-х наблюдалась 

волна попыток обучения американскому языку глухонемых и другим типам языка, 

не требующим вокализации, тех, кого считали ближайшими родственниками чело-

века. Один шимпанзе действительно обучился производить и распознавать 125 зна- 

ков. 

Язык животных и человека . 

Язык многими исследователями считается уникальным свойством человека. 

Близка к об- щепринятой точка зрения, согласно которой Homo sapiens – един-

ственный вид из ныне живущих, который обладает языком в прямом смысле этого 

слова, то есть коммуникатив- ной системой, приобретенной в результате социаль-

ного опыта, состоящей из произволь- ных знаков, которые представляют внешний и 

внутренний мир, организованной согласно грамматическим правилам и открытой, 

то есть допускающей неограниченное расширение репертуара. С поведенческой 

точки зрения язык является системой самопроизвольных движений, состоящих из 

определенных единиц, которые могут произвольно определять объекты, события и 

намерения . Под это определение подходят членораздельная речь и жестовый сим-

волический язык глухих. 

Определить понятие языка с объективной точки зрения очень нелегко, по-

скольку он ха- рактеризуется многими необходимыми признаками. Например, 

можно согласиться с тем, что язык – это средство коммуникации, но очевидно, что 

не все средства коммуникации являются языком. Человеческий язык обычно суще-

ствует в форме речи, но это далеко не всегда так. Язык использует символы, но 

символичны и некоторые аспекты коммуника- ции у пчел. Язык люди осваивают в 

течение специфического чувствительного периода развития, но то же самое наблю-

дается у некоторых птиц, научающихся песне своего вида. С помощью языка мож-

но передавать информацию не только о сиюминутных ситуациях, но и о таких, ко-

торые оказываются удаленными и во времени и в пространстве. Но неко- торые 

сигналы тревоги у животных обладают теми же свойствами. Даже такие аспекты 

языка, которые, казалось бы, явно выделяют его из коммуникативных систем жи-

вотных, как использование грамматических правил, в последнее время, оказались 

достаточно спорными. 

Известный американский лингвист Ч. Хоккет (Hockett, 1960) предложил ис-

пользовать ба- зовую таблицу ключевых свойств человеческого языка в сравнении с 

возможностями жи- вотных. В полной таблице Хоккет приводит 16 основных 

свойств языка, среди которых ключевыми считают восемь. 

1. Двойственность, или структурная двойственность, означает, что человече-

ский язык об- ладает одновременно и фонологической (звуковой) и грамматической 

(смысловой) орга- низацией. Вместо того чтобы для каждого сообщения использо-

вать отдельный сигнал, че- ловеческая речь строится из конечного числа звуков, 

или фонем, которые, складываясь 

огромным числом различных способов, образуют смысловую структуру. 

Змея считалась символом мудрости потому, что у нее раздвоен язык, но еще больше 

язык раздвоен у человека. 

2. Понятие двойственности сродни понятию семантичности 

Семантичность означает присвоение определенного значения некоторому 

абстрактному символу, двойственность позволяет строить конструкции из таких 

символов. Если у жи- вотных отсутствует способность воспринимать двойствен-

ность, то каждое сообщение, ко- торым они обмениваются, должно заранее возник-

нуть в процессе филогенетического раз- вития. Они могут обмениваться лишь огра-

ниченным числом сообщений, данных им от природы. Тревожный крик или при-



ветственное урчание уже как бы заранее “сформулированы”. Двойственность может 

освободить носителей языка от необходимости оперировать только заранее сфор-

мулированными сообщениями и позволить создавать новые, соб- ственные сообще-

ния. 

3. Продуктивность означает, что носители языка способны создавать и по-

нимать практи- чески бесконечное число сообщений, составленных из конечного 

числа имеющих смысл единиц. Именно этот механизм делает возможным исполь-

зование аналогий. Важно, что наличие продуктивности делает язык открытой си-

стемой, то есть его носители могут про- дуцировать неограниченное количество со-

общений о чем угодно. 

4. Произвольность означает, что сообщения слагаются из произвольных еди-

ниц, а не “картинок”, иллюстрирующих их смысл. В противном случае, система 

изображений, со- ответствующих конкретным сообщениям, будет называться “ико-

нической”. Примером иконического письма может служить письмо девочки, кото-

рая изобрела письменность из сказки Р. Киплинга. На кусочке коры, переданной с 

незнакомцем, излагалась просьба при- слать новое копье взамен сломанного, но 

значки, призванные изображать предметы и со- бытия, так исказили смысл, что по-

сланцу письма не поздоровилось. 

5. Взаимозаменяемость заключается в том, что любой организм, способный 

посылать со- общения, должен быть способен и принимать их. Например, когда 

самка колюшки разду- вает брюшко, она вызывает у самца проявление брачного 

ритуального поведения, а самец своей яркой окраской и специфическими позами 

вызывает ответную реакцию самки. Роли в этом случае поменяться не могут, и та-

ким образом, в общении колюшки взаимозаменя- емость отсутствует. С другой сто-

роны, в сообществе гиббонов или волков все особи могут в равной мере издавать и 

воспринимать сигналы, связанные с перемещением в простран- стве, наличием пи-

щи, приближением врагов и т.п., так что для коммуникации таких жи- вотных ха-

рактерна взаимозаменяемость. 

6. Специализация заключается в том, что общение совершается с помощью 

специализиро- ванной системы коммуникации, то есть животное лишь сообщает 

что-либо с помощью специфических сигналов, а не просто путем поведенческих ак-

тов, направленных на реше- ние собственных жизненных проблем. Человек, по-

видимому, обладает максимально спе- циализированной системой общения. Если 

же вернуться к примеру с колюшкой, то самцы реагируют непосредственно на фи-

зические аспекты сообщения, посылаемого самкой – раздувание брюшка и метание 

икры – тогда как самка реагирует на изменение окраски самца. Таким образом, со-

общение самца (изменение окраски) более специализированно, чем сообщение сам-

ки (действия, направленные на решение ее жизненных проблем). 

7. Перемещаемость означает, что предмет сообщения и его результаты могут 

быть удале- ны во времени и пространстве от источника сообщения. Люди могут 

свободно высказы- ваться о прошлых или будущих событиях. Многие исследовате-

ли считают, что на это спо- собны и медоносные пчелы, использующие символиче-

ский язык танцев. 

 

8. Культурная преемственность означает способность передавать договорен-

ность о смыс- ле сигналов в череде поколений посредством культурной, а не гене-

тической преемствен- ности. 

Исследователи, изучающие коммуникацию животных, до сих пор эффектив-

но пользуются таблицей Хоккета, желая сопоставить степень сложности коммуни-

кативных систем раз- ных видов. Для того чтобы приблизиться к ответу на вопрос о 

степени различия между способами общения у человека и других биологических 

видов, необходимо проанализи- ровать разные методы и подходы к исследованию 



языкового поведения животных. 

Отличия языков человека и животных 

Выделяют следующие отличия коммуникативной деятельности людей от та-

ковой у жи- вотных: 

1. Языковое общение людей не всегда биологически релевантно, то есть ча-

сто бывают си- туации, когда общение людей незначимо в биологическом отноше-

нии. 

2. Языковое общение людей тесно связано с познавательными процессами. У 

животных ориентировочные ( познавательные) процессы отделены от тех механиз-

мов и органов, с помощью которых передаются знаки-сообщения в коммуникациях 

животных. Коммуни- кативные процессы у животных не участвуют в построении 

моделей действительности. У человека уже восприятие, одна из первых ступеней 

чувственного познания, опосредован- но языком. Образы человека – это слово об-

разы. Преимущественно на основе языка у че- ловека функционируют память, во-

ображение, внимание, мышление. При инстинктивном общении животные отража-

ют окружающий мир очень ограниченно, они только реагиру- ют на релизеры – 

знаковые стимулы. Инстинкты – это врожденные реакции на стереотип- ные ситуа-

ции. 

3. Языковое общение людей характеризуется как исключительным богат-

ством содержа- ния, так и богатством форм. Человек может говорить о чем угодно, 

животные же в своих сообщениях ограничены исключительно оперативной инфор-

мацией (животные говорят только о том, что происходит «здесь» и «сейчас»). Вне-

временная и долговременная ин- формация у животных усваивается генетически. 

4. Язык человека имеет многоуровневое строение, он иерархичен: из фонем 

складываются части слова ( морфемы), из морфем – слова, из слов – предсложения. 

Это делает речь лю- дей членораздельной. У животных при непосредственном об-

щении особей нет знаков раз- ного уровня, то есть простых и сложных, составлен-

ных из простых. Например, в языках обезьяньих стад используется около 30 звуко-

вых сигналов, соответсвующих 30 стандарт- ным ситуациям (значениям), при этом 

все знаки являются не разложимыми на значимые компоненты. В коммуникациях 

животных отдельное сообщение – это одновременно и слово, и предложение, то 

есть сообщение нечленораздельно. 

5. Как в стереотипных инстинктивных сигнальных ситуациях, так и в при-

жизненно при- обретенных способах поведения животные эмитируют знаки не-

преднамеренно. Так, для животного, которое издает сигнал опасности, крик тревоги 

не означает опасности, а явля- ется первой частью поведения, которое животное 

предпринимает в случае опасности (знак не всегда выделим). Животное издает крик 

тревоги не для сообщения другим животным об опасности. Крик выражает эмоцио-

нальное состояние напуганного животного. Для чле- нов же стаи крик тревоги име-

ет знаковое значение, он представляет определенную ситуа- цию, например, появ-

ление хищника. 

6. Животные не способны к метафорам и символам, у них нет цензуры соци-

ального про- исхождения, которая производит явление вытеснения. 

7. Животные не имеют специальной материальной субстанции для плана вы-

ражения зна- ка, кроме естественной среды. Знаки естественного языка человека 

независимы, автоном- ны от мира вещей, имеют четкие границы и легко выдели-

мы. Границы знаков животных 

можно выделить только по их ответной поведенческой реакции. Знаки, ис-

пользуемые жи- вотными с целью коммуникации, в основном не звуковые, как у 

человека, а ольфакторные (запаховые), зрительные и ультразвуковые. 

8. Знаковые системы животных закрыты, в них практически не добавляются 

новые знаки. Большинство знаков животных врождённы, инстинктивны, и лишь не-



значительная часть приобретенных знаний передается следующим поколениям при 

общении, в результате подражания сородичам, а также через изменение среды оби-

тания 

Лингвист К. Бюлер произвел функциональную классификацию знаков. 

А) на отправителя знака; такое сообщение называется симптом. Симптомы 

выражает внутреннюю сущность посылающего. Симптом не может быть отделен от 

«знаконосите- ля». Например, повышенная температура больного – симптом для 

врача. Симптом прояв- ляется независимо от знаконосителя. 

Б) на адресата (получателя знака); сообщение – сигнал. Сигнал отделен от 

знаконосителя, он однозначен. Например, гневное выражение лица – сигнал для со-

беседника. 

В) на сам предмет сообщения; сообщение – «настоящий» знак, такой знак 

всегда есть член знаковой системы с договоренным синтаксисом). 

Человеческие системы общения можно разделить на языки слабой и сильной 

степени. В человеческом языке как системе общения бывают знаки: 

А) служащие только для общения, их значение исключительно информаци-

онное и комму- никативное ( например, естественный язык, нотная грамота, язык 

химических формул, аз- бука Морзе и т.д.); 

Б) знаки, которые помимо знаковой имеют и не знаковую природу: 

1) мимика как проявление эмоций; 

2) языки утилитарные – одежда, мода на те или иные вещи обихода, этикет, 

правила про- ведения ритуалов – празднование Нового Года, сдача вступительных 

экзаменов и т.д. 

Если в языке используются знаки, которые могут использоваться для иных 

функций, чем означивание (означивание -вызывание представлений о чем- либо в 

пределах кода или общего смысла)– например, торжественная одежда кроме сооб-

щения об исключительно- сти момента несет ещё функцию защиты от холода, - та-

кие языки называются «языками слабой степени» . Они характеризуются след. 

свойствами: 

1) как и языки «сильной степени», такие языки требуют договоренного син-

таксиса и се- мантики: не каждый пользователь способен прочитать заключенное в 

них сообщение, для этого нужно быть погруженным в ту же культурную традицию, 

что и испускатель знака; 

2) их знаки обладают и практическим значением, кроме значения вызывать 

представление у получателя знака, сходное с представлениями, имеющимися у ис-

пускателя знака; 

3) отсутствуют твердые правила употребления знаков языков слабой 

степени; 

4) значения знаков языков слабой степени, кроме возникающих по предвари-

тельной дого- воренности. Могут возникать из аналогии означаемого и означающе-

го. Иначе,кроме сим- волических знаков (договоренных, немотивированных), в ка-

честве знаков языков слабой степени могут употребляться иконические знаки ( зна-

ки-признаки), в которых означаемое имеет сходство с означающим; 

5) степень мотивации сообщения (например., градация по типу важное-

неважное сообще- ние ) соотносится с экспрессией ( степенью выраженности) зна-

ков. «Кричащие» знаки свидетельствуют о важности сообщения. Например, упо-

требление в одежде редких, доро- гих компонентов свидетельствует об исключи-

тельности события, ради которого данная одежда надевается. 

Языки филогенетически древнее, чем естественный язык человека и имеют 

много общего с языками животных. Например, у животных степень мотивации то-

же соотносится с уровнем эксперессии знака по типу иконических знаков: крики, 

издаваемые самцами- 



разведчиками у шимпанзе тем интенсивнее, чем больше плодов они обнару-

жили на дере- ве. 

Иконические знаки, которые человек использует в своем естественном язы-

ке, сходны с употреблением знаков в языках слабой степени. Особое значение в 

иконических знаках и знаках языков слабой степени уделяется внешней форме зна-

ка, которая, в отличие от настоящего знака-символа (слова ), является мотивиро-

ванной. Например, иконические глаголы куковать, хрюкать, бибикать мотивирова-

ны происхождением от звукоподража- етльных слов. 

Лингвист Ч.Хоккет, для того, чтобы сравнить язык человека с коммуника-

тивным поведе- ние животных, выделил 7 основных свойств языка человека. 

1) Двойственность. Человеческий язык обладает и формой, и содержанием. 

Форма – фо- нологическая, звуковая оргшанизация естественного языка, содержа-

ние – его смысловая организация, частично обеспечивающаяся грамматикой. Вни-

мание к форме сообщения называется поэтической функцией языка. Красивое со-

общение – это, как правило, эко- номное по форме сообщение. Форма токого со-

ообщения несет сама частично содержание. Таковы поэтические тексты, реализую-

щие, как правило, несколько смыслов: сообщение об объекте, ритм, музыкальность, 

отсылку к прошлому опыту (коннотативный смысл) или отсылку к прошлому зву-

чанию – рифму и т.д. 

2) Продуктивность. Живое существо способно создавать и понимать беско-

нечное число сообщений, составленное из конечного числа имеющих смысл еди-

ниц. Владеющий язы- ком может сказать нечто, что он никогда не говорил и не 

слышал ранее, и при этом он бу- дет понят. 

3) Произвольность. Человек способен шифровать, кодировть свои сообщения 

как ему угодно; если есть предварительная договоренность, код будет понят. Смысл 

тоже может быть метафоричным. Например, говоря о «падении неприступного гра-

да Иерусалимско- го», словами Библии, можно донести сообщение о разрешении 

какой-то ранее недоступ- ной проблемы и т.д. Если между единицей языка и её 

смыслом нет явного и очевидного сходства, то значение произвольно, возникает из 

общего смысла. Если смысловая единица языка является чистым изображением за-

ключенного в ней смысла, то такая единица назы- вается иконической. 

4) Взаимозаменяемость. Этот термин означает, что любой организм, способ-

ный посылать сообщения, должен быть способен и принимать их, т.е. отправитель 

и получатель сооб- щения могут поменяться ролями. 

5) Специализация. Коммуникативное сообщение специализировано, если от-

ветное пове- дение не связано непосредственно с физическими следствиями полу-

ченного сообщения. Общение специализировано в том случае, когда животное 

лишь сообщает что-то, но не действует непосредственно. Языковое значение обес-

печивает частичную предсказуемость явления, физическое воздействие обеспечива-

ет стопроцентную предсказуемость являения. 

6) Перемещаемость. Сообщение является перемещаемым в той степени, в ко-

торой пред- мет сообщения и его результат удалены во времени и пространстве от 

источника сообще- ния. 

7) Культурная преемственность. Язык достается человеку как часть культур-

ного наследия, хотя лишь генетическая предрасположенность делает возможной та-

кую форму обучения. Функции языков животных : 1) при непосредственном вза-

имодействии адресанта и ад- ресата: коммуникативная (передача информации при 

общении), суггестивная (воздей- ствие), эмотивная (передача эмоций), фактическая 

(установление контакта). 2) При воз- действии адресанта на среду, знаки которой 

“прочитываются” адресатом, к перечислен- ным функциям добавляются аккумуля-

тивная (накопление информации) и консервативная 

(хранение информации). (Адресант - тот, кто передает сообщение, адресат - 



получатель сообщения). 

 

8.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности 

компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводит-

ся по двух балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время зачета. 

  

Шкала оценивания зачета 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Зоопсихология» проводится зачет после завершения 

изучения дисциплины в объеме рабочей учебной программы. Форма проведения зачета 

определяется кафедрой (устный – по билетам, либо путем собеседования по вопросам; 

письменная работа, тестирование и др.). Оценка по результатам зачета– «зачтено», «не 

зачтено» 

Контроль  осуществляются на практических занятиях.  

Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций, обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства 

на каждом этапе учитывают это возрастание.  

 

 

 

 

 

Результат  

Зачета 

Критерии  

«зачтено»  Выставляется, если студент смог воспроизвести полный объём необхо-

димого материала, показать не только владение основными категориями 

проблемы, но и понимание сущности проблемы, её  дискуссионных ас-

пектов. Студент также должен ответить на все дополнительные вопросы.  

 

«не зачтено»    выставляется , если студентом материал воспроизведён схематично , 

обнаруживается не владение основными , базовыми категориями , либо 

обнаруживается не полное понимание темы ( имеющее базовый характер 

) и обучаемый не смог ответить на дополнительные вопросы. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1             2                                      3                4 

1           Зачет  

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

вопросов к зачету 
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