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Поиск средств, которые могут быть применены для совершения суицида, например: колюще-
режущих предметов, огнестрельного оружия, медикаментозных препаратов. 

Суицидальное поведение: причины 

Особенное внимание необходимо уделять тем лицам, которые в прошлом уже совершали суи-
цидальные попытки, имеют депрессивную или аффективно-лабильную конституцию и страдают пси-
хическими патологиями. Исследования Международной Ассоциации Предупреждения Суицида 
(International Association for Suicide Prevention), проводимые со второй половины прошлого века, пока-
зали, что от 20% до 50% жертв свершенных самоубийств делали попытки покончить жизнью в про-
шлом. 

Факторами риска выступают как глобальные государственные проблемы, так и индивидуальные 
особенности человека, его образ жизни. Основными причинами являются: 

 Генетическая предрасположенность (лица, в семейном генезе которых были самоубийства, 
склонны прибегать к суициду); 

 Экономическое неблагополучие государства, низкий уровень жизни в семье; 

 Высокий уровень безработицы в стране, невозможность трудоустроиться конкретному инди-
виду; 

 Потеря близкого родственника; 

 Проблемы в семейных отношениях, воспринимаемые как глобальная катастрофа; 

 Психологические и физические травмы, полученные в детском возрасте; 

 Вынужденная социальная изоляция индивида; 

 Психические патологии и пограничные состояния; 

 Алкоголизм и наркотическая зависимость; 

 Наличие неизлечимой болезни, хронический болевой синдром; 

 Пережитое сексуальное насилие; 

 Воздействие со стороны других людей или религиозных сект, восхваляющих смерть; 

 Незрелость или дефекты эмоционально-волевой сферы личности. 
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От правильной организации контроля знаний и умений студентов во многом зависит эффектив-
ность управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки специалистов. Благода-
ря контролю между преподавателем и студентом устанавливается «обратная связь», которая позво-
ляет оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный уровень владения системой 
знаний, умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организа-
цию учебного процесса 

Перечислим функции контроля, которые, на наш взгляд, необходимо использовать в оценке 
знаний студентов по психологическим дисциплинам:  

Проверочная функция. Показатели контроля служит главным основанием для суждения о ре-
зультатах учения. Данные контроля констатируют не только результаты и оценку учебной деятельно-
сти отдельных студентов и преподавателей, но и состояние учебно-воспитательной работы всего 
колледжа. 

Обучающая функция. В ходе контроля происходит повторение, закрепление и совершенствова-
ние знаний путем уточнения и дополнения, переосмысливание и обобщение пройденного материала. 
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Контроль способствует формированию умений и навыков рационально организовывать учебную дея-
тельность, самостоятельно овладевать знаниями. 

Развивающая функция. Контроль заключается в том, что он дает возможность для развития 
меткости студента, формирования его познавательных способностей. Контроль протекает в условиях 
обостренной работы внимания, мышления, воображения. При любой проверке студент воспроизводит 
усвоенное, перерабатывает и систематизирует имеющиеся знания, делает выводы, обобщения, про-
водит доказательство, что эффективно содействует развитию обучения. 

Воспитательная функция заключается в воспитание чувства ответственности и активной 
учебной деятельности. Правильно осуществляющий контроль преподаватель имеет возможность 
постоянно побуждать студентов к совершенствованию своих знаний и умений, к развитию потребно-
сти в самоконтроле. 

Методическая функция. Организуя контроль, преподаватель анализирует результаты своей 
работы, оценивает свои методы преподавания, выбирает оптимальные варианты обучающей дея-
тельности. 

Контроль должен быть: 

 Планомерным и систематическим, т.е. осуществляться в соответствии с запланированным 
ходом учебно-воспитательного процесса. Регулярность контроля позволяет своевременно выявлять, 
исправлять ошибки; 

 Объективным, позволяющим реально оценивать успехи и недостатки учебной деятельности 
студентов. Объективность определяется обоснованностью целей и содержания обучения, требова-
ний к знаниям умениям и навыкам студента, соответствиям содержания проверочных заданий целям 
проверки; 

 Всесторонним, т.е. более полно выясняющим фактический уровень усвоения студентами 
учебной информации, охватывающим все разделы программы; 

 Индивидуальным, т.е. учитывать психолого-физиологические особенности студентов. Требо-
вания предъявлять ко всем одинаковые, но принимать во внимание индивидуальные качества каждо-
го (природной медлительности, робость, застенчивость, измененную самоуверенность, физические 
недостатки); 

 Экономичным по затратам времени преподавателя и студентов, обеспечивающим анализ 
проверочных работ, и их обстоятельную оценку в короткий срок; 

 Педагогически тактичным, т.е. осуществляться в спокойной деловой обстановке. Не следует 
торопить студентов с ответом или прерывать вопросом. Все замечания, указания и оценки необходи-
мо делать в тактичной и доброжелательной форме. 

Виды контроля. 

Предварительный контроль. Служит необходимой предпосылкой для успешного планирования 
и руководства учебным процессом. Он позволяет определять наличный (исходный) уровень знаний и 
умений студента, чтобы использовать его как фундамент. На основании данных предварительного 
контроля преподаватель вносит коррективы в КТП, определяет каким разделам программы больше 
уделить внимание, намечает пути устранения выявленных пробелов студентов. 

Текущий контроль. Основной вид проверки знаний, умение навыков студентов. Его задача - ре-
гулярное управление учебной деятельности студентов и ее корректировка. Он позволяет получать 
первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать ре-
гулярную, напряженную и целенаправленную работу студентов. Этот контроль является органической 
частью всего учебного процесса, он тесно связан с изложением закрепляемым повторением и приме-
нением учебного материала. Нельзя допускать больших интервалов в контроле каждого студента. 
Иначе студенты перестают регулярно готовиться к занятиям, а, следовательно, и систематически 
закреплять пройденный материал. 

Промежуточный (рубежный) контроль позволяет определять качество изучения студентами 
учебного материала по разделам, темам, предметам. Обычно такой контроль проводится несколько 
раз в семестр. Примером такого контроля могут служить контрольные работы, контрольно – учебные 
и обобщающие занятия, тестовые задания, составление презентаций, подготовка учебных портфо-
лио. 

С помощью промежуточного контроля обобщаются и усваиваются целые разделы (тема, вы-
является взаимосвязями с другими разделами, предметами) Контроль охватывает студентов и всей 
группы и приводится в виде устного опроса, письменных и графических, практических работ. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, выявления сте-
пени освоения студентами освоения системой знаний, умений и навыков, полученных в результате 
изучения отдельного предмета или ряда дисциплин. Итоговый контроль осуществляется при помощи 
тестов, государственных экзаменах, защите дипломной работы, проектов. 

Методы контроля — это способы деятельности преподавателя и студентов, в ходе которых 
выявляется усвоение учебного материала и овладение студентами требуемыми знаниями, умениями 
и навыками. 
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Устный опрос, устанавливает непосредственный контакт между преподавателем и студентом, 
в процессе которого преподаватель получает информацию об усвоении студентами учебного матери-
ала. 

Мы проводим фронтальный опрос, в форме беседы преподавателя с группой и вовлекает в ак-
тивную умственную работу всех студентов. Вопросы могут допускать краткую форму ответа. С помо-
щью такого опроса проверяется выполненное домашнее задание, выясняется готовность к изучению 
нового материала, определяет усвоение нового материала, проверяется подготовка студентов к вы-
полнению лабораторных, практических занятий; 

 Индивидуальный опрос предполагает постановку таких вопросов, которые требуют разверну-
того ответа. Вопросы должны быть четкими, ясными, конкретными, иметь прикладной характер, охва-
тывать основной изученный материал. С целью активизации групп или ответа товарища можно пред-
положить ей составить план ответа, дать рецензию, подготовить дополнительный опрос, дополнить 
ответ и т.д. 

Заключительная часть устного опроса - подробный анализ ответов студентов, где отмечаются 
положительные стороны, указываются недостатки, делается вывод о том, как изучен материал. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, 
так и во внеаудиторной работе: составление тезисов; подготовка различных ответов, рефератов; кон-
трольные работы (по конкретным вопросам); самостоятельные работы (учитывают индивидуальные 
особенности студента); составление аннотаций к книгам, выполнение домашних заданий и др. 

Практическая проверка позволяет выявить умения применять полученные знания на практике. 
Широко применяются для контроля решение профессиональных задач, деловые игры и т.д. 

Тестовый контроль состоит из двух частей задания и эталона. 
Задания бывают: 

 альтернативные, когда студент должен ответить «да» или «нет»; 

 множественного выбора, предлагает выбор одного ответа из нескольких (пяти); 

 перекрестного выбора, т.е. задание на сопоставление, которое устанавливает соответствие 
между несколькими вопросами и несколькими ответами, записанными в произвольном порядке; 

Эталон представляет образец правильного и последовательного выполнения задания. 
При проверке контрольных работ преподаватель исправляет каждую ошибку и определяет пол-

ноту изложения вопроса, качество и точность расчетной и графической части, учитывает развитие 
письменной речи, четкость и последовательность изложения мыслей. 

Требования к оценке знаний и умений: 

 Объективность. Оценка должна отражать действительно уровень усвоения учебного матери-
ала, предусмотренного программой, а также насколько сознательно и кратко студент владеет этим 
материалом, самостоятельно его использует. 

 Индивидуальный характер означает, что оценка фиксирует результат сугубо индивидуального 
процесса, уровень знаний конкретного студента. 

 Гласность. Оценка, будучи оглашенной, оказывает воздействие на студента, которому она 
дана, так как она получает корректирующую информацию. Оценка оказывает воздействие и на груп-
пу, которая соотносит знания и умения с требованиями контроля и выливается в форму сооценки с их 
стороны. 

 Обоснованность. Оценка должна быть мотивированной и убеждающей, правильно соотно-
ситься с самооценкой и мнением коллектива студентов. Обоснованность - необходимое условие со-
хранений авторитета преподавателя и престижа его оценки в глазах студентов. 

Учебную деятельность студентов можно оценивать следующим образом (по примерным крите-
риям): 

 "5" - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент 
легко ориентируется, понятийным аппаратом, умение связывать теорию с практикой, решать практи-
ческие задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамот-
ное, логическое изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее 
оформление; 

 "4" - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориенти-
руется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, гра-
мотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют отдельные неточности; 

 "3" - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материа-
ла, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои сужде-
ния; 

 "2" - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 
второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач; 

 "1" - за полное незнание и непонимание учебного материала или отказа отвечать. 


