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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - вооружение студентов непсихологических 

специальностей системой знаний о человеке как субъекте психической деятельности, 

источниках его активности, о закономерностях освоения и переработки информации, 

сознании и самосознании, эмоциональных состояниях, индивидуальных и возрастных 

особенностях, знаниями о методологических и теоретических основах общей, возрастной 

и педагогической психологии: психологии личности и деятельности, познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, индивидуально-психологических особенностях 

личности, делать прогноз дальнейшего развития социально-психологического явления. 

Курс призван интегрировать имеющиеся представления о личности в систему, расширить 

и углубить знания о личности, ее феноменологии, о теоретических моделях ее изучения. 

 

Задачи дисциплины: 

обеспечить усвоение: 

- основных направлений развития психологической науки, понятийного аппарата, 

описывающим познавательную, эмоционально-волевую и регуляторную сферы психики 

человека, проблемы личности, мышления, общения и деятельности; 

- истории развития психологической науки как специальной области исследования, 

изучающей достижения психологии на протяжении всего пути ее исторического развития; 

- связи психологии с другими науками и обусловленность ее развития 

социокультурными факторами, позволяющие раскрыть логику развития психологических 

идей как объективного процесса; 

- категориальных схем в психологии, показывающих закономерности эволюции 

психологического познания; 

- методологических принципов психологического исследования с позиции 

достижений и проблем современной психологии; 

- основных методов психологии, исследующих личность субъектов 

образовательного процесса. 

сформировать умения: 

- теоретической реконструкции, позволяющей приблизиться к пониманию 

детерминант и закономерностей генезиса развития новых концепций, методов 

исследовательских программ и целых направлений в психологической науке; 

- использования исторического подхода для понимания современной ситуации в 

психологической науке, для формирования собственных задач в научно- 

исследовательской деятельности с учетом и на основе традиций и достижений прошлого; 

- использования общепсихологических знаний для решения профессиональных 

задач, совершенствования и личностного роста. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК- 9: способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

ОК – 11: готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития 

ПК – 17: способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Блока 1 и является элективной 

дисциплиной. Знание психологии необходимо для понимания различных теорий и 

направлений современной психологии, путей и тенденций ее развития. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках курсов «История», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и культура речи». Благодаря 

формированию системно-деятельностного подхода необходимого для понимания 

современной ситуации в психологической науке, дисциплина выступает общим 

теоретическим и методологическим основанием подготовки бакалавров. 

Дисциплина «Психология», в свою очередь, является основой для параллельного и 

последующего изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Правоведение». 

Дисциплина «Психология» обеспечивает также подготовку студентов к прохождению 

учебной и производственных практик. 

Значение формируемых психологических знаний у бакалавров состоит в том, что 

они способствуют научному подходу к организации управленческого процесса в 

организациях, обеспечивают формирование общих и профессиональных компетенций 

современного руководителя, позволяют ему ориентироваться в психолого-педагогической 

литературе, психологических и педагогических инновациях, организовывать проектную 

деятельность подчиненных, строить адекватные взаимоотношения с подчиненными и 

руководителями. 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем дисциплины 

Показатель объема дисциплины Форма обучения: очно-заочная 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 

Объем дисциплины в часах 72 

Контактная работа: 30,2 

Лекции 6
1
 

Практические занятия 10
2
 

Контактные часы на промежуточную аттестацию: 0,2 

зачет 0,2 

Самостоятельная работа 48 

Контроль 78 

Форма контроля: зачет – 3 семестр 

 

3.2. Содержание дисциплины 

 

 
 

Наименование разделов (тем) 

Дисциплины с кратким содержанием 

Количество часов 
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Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии.  1 

Тема 2. Развитие и структура психики человека. 2 1 

Тема 3. Психология познавательных процессов. 2 2 

Тема 4. Эмоционально-волевая сфера человека.  1 

Тема 5. Потребностно-мотивационная сфера человека.  1 

Тема 6. Характер и темперамент. 2 2 

                                                      
1
 Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

2
 Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
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Тема 7. Способности и проблема одаренности.  1 

Тема 8. Человек как субъект деятельности и личность.  1 
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Итого 6
3
 10

4
 

                                                      
3
 Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

4
 Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
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Содержание тем дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии. 

Общая характеристика психологии как науки. Сравнительный анализ и основные 

отличия бытовой и научной психологии. Критерии научного знания. Описательная 

характеристика психических явлений, доступных психологическому изучению. Понятие 

объекта и предмета науки. Место психологии в системе естественных и общественных 

научных дисциплин. Треугольник Б.Д. Кедрова. Специфика психологического знания. 

Психология как наука о внутреннем мире человека. Особенность идеальных явлений, их 

отличие от явлений материального мира. Психология как наука о порождении, 

функционировании и структуре психики в деятельности субъекта (животных и человека). 

Классификация психических явлений и способы их изучения (процессы, свойства, 

состояния, образования). Психические явления в жизнедеятельности производственного 

коллектива. 

Основные этапы развития представлений о предмете психологии. Развитие 

психологии в рамках философии. Материалистическое и идеалистическое направления 

изучения психики в истории психологии. Механистические взгляды на природу 

психического. Сознание как предмет научной психологии. Психология как наука о 

поведении. Современные представления о предмете психологии. 

Отрасли психологии и задачи психологической практики. Взаимосвязь 

теоретических и прикладных задач психологии. Междисциплинарные связи 

психологической науки. 

Место психологии в решении задач профессионального образования и 

нравственного воспитания личности. Значение психологического знания для экономики, 

развития культуры, охраны здоровья людей, науки и практики. 

Проблема метода в психологии. Интроспекция как метод исследования психики. Его 

ограниченность. Объективные методы исследования формирования и функционирования 

психических явлений. 

 

Тема 2. Развитие и структура психики человека. 

Возникновение и развитие психики. Понятие психики и отражения. Формы 

отражения в живой и неживой природе. Истоки психики живых существ. 

Материалистическое и идеалистическое понимание происхождения психики. 

Особенности психического отражения. Нервная система и психика. Гипотеза В.А. Вагнера 

о раздражимости как элементарной форме психики. Деятельностная природа психики. 

Понятие чувствительности как элементарной формы психики. Критерии наличия 

психики. Гипотеза А.Н. Леонтьева о возникновении чувственности. Стадии и уровни 

психического отражения у животных. Понятие об опережающем отражении 

действительности (П.К. Анохин). Психическое отражение как субъективный образ 

объективного мира. Функции психики. Ориентирующая и регулирующая функции 

психики. Понятия инстинкта, научения и интеллекта у животных. Рефлекторная теория 

поведения. Идея рефлекса в работах Декарта. Развитие рефлекторной теории в работах 

И.М. Сеченова, Ч. Шеррингтона, И.П. Павлова, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна. 

Зависимость характера отражения от строения и предметного содержания деятельности 

животных. Формы отражения у животных. Экологический принцип отражения. 

Биологические формы памяти и внимания. Мотивация поведения животных. Процесс 

опредмечивания потребности. Понятие биологического смысла. Групповые формы 

поведения и процессы коммуникации у животных. 

Роль практической деятельности и двигательной активности как факторов, 

определяющих уровень развития психики животных. Стадия элементарной сенсорной 



9  

психики. Стадия перцептивной психики. Виды интеллектуального поведения, 

наблюдаемые у животных. 

Деятельностный подход в психологии. Деятельностный подход в психологии. 

Общее понятие о деятельности. Отличие деятельности от поведения и активности. 

Деятельность и развитие человека. Строение деятельности. Идентичность строения 

внешней (практической) и внутренней (психической) деятельности. Предметность 

деятельности. Практическая деятельность, как исходная форма деятельности человека. 

Ориентировочная и исполнительская деятельность, индивидуальная и совместная, 

творческая. Деятельность и активность. Субъект деятельности. Мотивы и цели 

деятельности. Деятельность и психические явления. 

Порождение и функции психики в деятельности. Характеристика действий как 

процессов, направленных на достижение сознательных целей. Действие как единица 

человеческой деятельности. Его целенаправленный характер. Регуляция действия на 

основе образа. Понятие об ориентировочной основе деятельности. Зависимость действия 

от общих особенностей деятельности (на примере учебной и производственной 

деятельности). Внутренние, умственные действия. Процессы целеобразования. 

Способы (операции), с помощью которых выполняются действия. Преобразование 

действий в операции. Относительная самостоятельность операций, их переносы из одних 

действий в другие. Умственные операции. 

Механизмы регуляции действий и операций. Двигательный состав действия. 

Двигательная задача и программа выполнения действия; наличие постоянной коррекции 

действия; роль афферентных систем и обратной сигнализации в регуляции сложных 

двигательных актов (Н.А. Бернштейн). Понятие об обратной афферентации и «акцепторе 

действия» (П.А. Анохин). 

Уровни построения движений. Понятие о координации движений (Н.А. Бернштейн). 

Развитие движений. Понятие о психомоторике. 

Виды и развитие человеческой деятельности. Труд как деятельность. Учение и его 

особенности. Общение как деятельность. Игра как вид деятельности. 

Умения, навыки и привычки. Умения и навыки как структурные элементы 

деятельности. Образование умений и навыков. Двигательные умения и навыки. 

Познавательные умения и навыки: перцептивные, мнемические, интеллектуальные, 

ориентировочные. Практические умения и навыки. Понятие привычки - его место в 

структуре деятельности. 

 

Тема 3. Психология познавательных процессов. 

Психологическая характеристика ощущений и восприятия. Ощущение и 

восприятие как различные формы отражения реальности. Психофизика ощущений. 

Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, протяженность. Метод 

аналитической интроспекции как условие, необходимое для выделения чистых 

ощущений, как самостоятельной формы отражения реальности. 

Физиологические механизмы ощущений. Анализатор. Роль ощущений в жизни и 

деятельности человека. Ощущение и перцептивная деятельность. Отбор полезной 

информации в ощущениях. Классификация ощущений. Проксимальный и дистальный 

стимулы. Психологические особенности зрительных ощущений. Специфика слуховых 

ощущений. Обонятельные, вкусовые и осязательные ощущения. Общие свойства 

ощущений. Чувствительность и ее измерение. Адаптация. Взаимодействие ощущений. 

Сенсибилизация. Синестезия. Чувствительность и упражнение. 

Психофизические законы. Теория обнаружения сигналов. Понятие абсолютного и 

относительного порогов ощущений и чувствительности. Психометрическая кривая. 

Критика понятия порога в теории обнаружения сигналов. Основные понятия, 

используемые в данной теории: сигнал, шум, критерий, чувствительность, рабочая 

характеристика приемника. Формулирование предмета и задач психофизики. 
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Исследование сенсорных качеств (ощущений). Психофизика Г. Фихнера. Закон Бугера- 

Вебера. Закон Вебера-Фехнера. Закон Стивенса. 

Методы измерения порогов, их операциональные определения. Измерение 

ощущений. Косвенное измерение ощущений. Методы косвенного измерения. Прямое 

измерение ощущений. Методы прямого измерения. 

Психологическое содержание восприятия. Ощущение и восприятие как различные 

формы отражения реальности. Определение восприятия. Понятие образа и его 

определение. Специфика и основные свойства перцептивных образов в ряду других видов 

образов. Основные феномены восприятия: сенсорное качество, конфигурация, система 

отсчета, константность, предметность, установка. 

Восприятие как форма представления реальности субъектом. Проблема 

двойственной природы перцептивного образа: чувственная основа и перцептивный смысл 

(Э. Титченер), первичный образ и образ представления (Г. Гельмгольц), чувственная ткань 

и предметное содержание (А.Н. Леонтьев). Проблема выделения чувственной основы 

перцептивного образа. Проявление двойственности природы перцептивного образа в 

противоречивой феноменологии восприятия: непроизвольность – произвольность, 

чувственность – интеллектуальность, модальность – амодальность, зависимость от 

позиции наблюдения – неизменность, индифферентность-пристрастность и др. Понятие 

образа мира (А.Н. Леонтьев), когнитивной схемы (У. Найссер). Виды и функции 

когнитивных схем. 

Основные подходы и теории восприятия. Структуралистская теория Э. Титченера, 

гештальтеория, экологическая теория Дж. Гибсона, теория бессознательных 

умозаключений Г. Гельмгольца, теория перцептивных гипотез Дж. Брунера, теория 

перцептивного цикла У. Нассера. 

Восприятие и деятельность. Роль двигательной активности в развитии ощущений и 

восприятия. Экспериментальные исследования А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца. 

Природа перцептивных действий. 

Основные два подхода к развитию восприятия: теория обогащения и теория 

дифференциации. Экспериментальные исследования перцептивного научения Дж. 

Гибсона и Э. Гибсон. 

Восприятие пространства и движения. Исследование конфигуративных аспектов 

перцептивного образа. Восприятие формы. Исследования восприятия формы в 

гештальтпсихологии. Законы перцептивной организации. Феноменальные характеристики 

фигуры и фона. 

Восприятие движения. Основные признаки восприятия реального движения. Две 

системы восприятия движения: изображение-сетчатка и глаз-голова. Эфферентная и 

афферентная теория восприятия стабильности воспринимаемого мира при движении 

наблюдателя. Автокинетический эффект, индуцированное движение, иллюзия водопада. 

Условия их возникновения. 

Подход Дж. Гибсона к восприятию формы, пространства и движения. Понятие о 

константности восприятия. Виды константности (величины, формы, цвета, скорости, 

глубины). Общая схема выявления феномена константности в лабораторных условиях 

Коэффициент константности. 

Теория перцептивных уравнений. Исследования по формированию новых 

перцептивных образов. Формирование «зрительных образов» у слепоглухонемых детей. 

Восприятие времени. Кроссокультурные исследования восприятия. Особенности 

восприятия двухмерных изображений в отдельных культурах. 

Психологическая характеристика мышления и речевой деятельности. Предмет 

и методы исследования в психологии мышления. Понятие о мышлении. Мышление и 

познание. Отличие мышления от непосредственно-чувственного познания мышление и 

предметно-практическая деятельность. Роль мышления в регуляции предметно- 

практической деятельности. Мышление как самостоятельная деятельность. 
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Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических 

явлений. Мышление как обобщение и опосредствованное отражение действительности в 

ее существенных свойствах и отношениях. Теоретическое и практическое мышление, их 

подвиды: понятийное, образное, наглядно-образное, наглядно-действенное. Особенности 

и сфера применения каждого подвида мышления. Аутическое, эгоцентрическое и 

реалистическое мышление. Научное и религиозное мышление, художественное 

мышление, обыденное и профессиональное мышление. 

Операции мышления: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, 

конкретизация. Основные процессы мышления: суждение, умозаключение. Определение 

понятий. Индукция и дедукция. Мышление и эмоции. Аутистическое мышление. 

Классификация людей по типам мышления. Особенности творческого мышления. 

Соотношение воображения и творческого мышления. Мышление и мотивация. Принцип 

единства аффекта и интеллекта. Мышление и установка. 

Эмоциональная регуляция мыслительной деятельности. Противоречивость функций 

эмоций и мышления. Мышление и целеобразование. Виды целеобразования в 

мыслительной деятельности. Принятие задачи субъектом. Понятие о задаче, структуре 

задачи, ее условии и требовании. Специфика творческих задач. Виды проблемных задач. 

Представление об операциональном составе процесса решения задач, его средствах и 

способах. Соотношение вербализованных и невербализованных компонентов поиска 

решения задачи. Понятие об операциональном смысле. 

Исследования мышления с позиций деятельностного подхода. Мышление и 

коммуникация. Диалогичность мышления. Порождение высказываний. Мышление и 

эмоциональные компоненты общения. Эмпатия, как вид интуитивного мышления. Фило-, 

социо- и онтогенез мышления. Принцип развития в психологии мышления. Развитие 

мышления в филогенезе. Принципиальные отличия человеческого мышления от 

разумного поведения животных. 

Развитие мышления в антропогенезе. Социальная и культурная обусловленность 

мышления. Первобытное мышление. Кросскультурные исследования мышления. 

Мышление и проблема «искусственного интеллекта». 

Соотношение языка, сознания и мышления. Теории мышления. Мышление как 

ассоциация представлений. Мышление как действие. Основные закономерности 

мышления, выявленные вюрцбургской школой. «Теория комплексов» О. Зельца. 

Представления о продуктивном мышлении в гештальтпсихологии. Мышление как 

поведение. Психоаналитический подход к проблемам мышления. Мышление в 

гуманистической психологии. Мышление как информационный процесс и когнитивная 

психология культурологические исследования мышления. 

Теории мышления в психологии. Типы теорий мышления. Ассоциативная теория 

мышления. Представление о мышлении в бихевиоризме и гештальтпсихологии. 

Логическая теория мышления, включающая операции анализа, обобщения, сравнения и 

классификации. Мышление как рефлексия, созерцание и решение задач. Деятельностная 

теория мышления. Информационно-кибернетическая теория мышления. 

Методика двойной стимуляции и выделения функциональных эквивалентов 

понятия. Основные линии формирования понятий; описание комплексов, псевдопонятий, 

потенциальных и истинных понятий. Стратегии образования понятий. 

Развитие мышления. Разные подходы к развитию мышления. Гипотеза 

лингвистической относительности, ее психологические аспекты. 

Психология речевой деятельности. Понятие речи как психического 

познавательного явления. Понятие речевой деятельности и речевого действия. 

Психологический анализ речи. Специфика изучения речи в психологии. Развитие речи в 

онтогенезе. Основные проблемы и методы психолингвистики. Речь и ее функции. 

Значение речи в жизни человека. Речь как средство общения (коммуникации) и 

обобщения (мышления). Виды речи: устная, письменная монологическая, диалогическая, 
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внутренняя речь, их назначение. Функции речи: коммуникативная, средство мышления, 

сигнификативная, номинативная, индикативная. 

Отличие речи от языка. Значение и смысл. Слово как понятие. Сокращение и 

развернутая речь, их психологические особенности. 

Теории порождения и восприятия речи. Механизмы порождения и понимания речи. 

Теории порождения речи на грамматическом уровне. Стохастическая модель и ее 

модификация Ч. Осгудом. Модель непосредственных составляющих. Трансформационная 

модель Н. Хомского. Теории восприятия речи (акустическая, моторная, анализ через 

синтез и др.) 

Теория научения в речевом развитии. Нативистская и когнитивная теории. Освоение 

речи как развитие течений и смыслов. Психолингвистическая модель порождения и 

функционирования речи. Мотивация речи. Психосемантика, вербальное и невербальное 

общение. 

Речь как инструмент мышления. Связь мысли со словом. Участие голосового 

аппарата человека в решении интеллектуальных задач. Значение слова как единицы 

мышления и речи. Развитие профессиональной речи. 

Психологическая характеристика внимания. Общее представление о внимании. 

Многозначность определения внимания. Особенности внимания по сравнению с другими 

психическими явлениями и процессами. Дискуссия о психическом статусе внимания и его 

природе. 

Виды внимания. Непроизвольное (первичное) внимание. Поисковый и 

исследовательский виды деятельности – процессы непроизвольного внимания. Факторы, 

обуславливающие непроизвольное внимание. Процессы предвнимания. 

Произвольное (вторичное) внимание. Особенности, условия возникновения и 

поддержания произвольного внимания, психологические механизмы произвольного 

внимания. Усилие при произвольном внимании. Опосредованный характер произвольного 

внимания. Развитие средств в организации произвольного внимания. Методика двойной 

стимуляции для исследования опосредованного произвольного внимания. 

Послепроизвольное внимание. Условия его возникновения. Важность 

практического, педагогического значения послепроизвольного внимания. 

Основные свойства внимания и их экспериментальные исследования. Объем 

внимания. Зависимость объема внимания от структуры материала, характера действия с 

объектами, индивидуальных особенностей. Концентрация, устойчивость, колебания 

внимания. Зависимость устойчивости внимания от характера материала, вида 

деятельности и установки личности. Факторы, способствующие отвлечению внимания. 

Переключение и распределение внимания: факторы, определяющие способность 

распределять внимание на равные действия. Роль переключаемости и распределения 

внимания в трудовой деятельности. 

Внимание и сознание. Яркость и отчетливость содержания сознания – основная 

феноменальная характеристика внимания. Использование метода самонаблюдения для 

описания явлений и свойств внимания. Избирательность – один их самых важных 

аспектов внимания. Механизм перцептивной селекции. Внимание как фильтр или 

аттенюатор поступающей информации. Экспериментальная критика понимания внимания 

как специального процесса блокировки или фильтрования информации. 

Внимание как результат слияния перцептируемого образа с реальными объектами. 

Психофизиологические индикаторы и механизмы внимания. Использование объективных 

методов исследования различных форм внимания. Критика моторных теорий внимания. 

Внимание, усиление и активация. Теории ресурсов внимания. 

Теории внимания. Исследование внимания в когнитивной психологии. Внимание и 

деятельность. Использование физиологической концепции уровней движений Н.А. 

Бернштейна и механизма кольцевого регулирования при анализе структуры деятельности 

и внимания. Структура деятельности и внимание. Связь снимания с механизмами 
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регуляции и организации деятельности. Внимание как действие контроля (П.Я. 

Гальперин). Автоматические и сознательно контролируемые процессы. 

Прикладные аспекты в изучении внимания. Внимание – важнейшее условие любой 

деятельности. Учет и оценка различных свойств внимания применительно к различным 

видам деятельности. Обучение и внимание. Рассеянность и способы ее преодоления. 

Планомерное, поэтапное формирование внимательности обучаемых. Исследование 

нарушений внимания в клинике и его значение. 

Психологическая характеристика памяти, представления и воображения. 

Общее представление о памяти. Память как запечатление, сохранение и воспроизведение 

и забывание прошлого опыта. Память и будущее. Круг явлений памяти. Феноменальная 

память. Аномалии памяти. Память и научение. Внимание и память. Память как 

психическая функция и как высшая психическая функция. Виды памяти. Виды памяти в 

зависимости от содержания запоминаемого материала и формы его воспроизведения. 

Образная память, эйдетические образы. Представления. Моторная память. Эмоциональная 

память. Словесно-логическая память, ее связь с речью и мышлением. Индивидуально- 

психологические различия памяти. 

Непроизвольная и произвольная память. Непроизвольное запоминание 

осмысленного материала. Экспериментальные методы исследования непроизвольного 

запоминания. Анализ соотношения произвольного и непроизвольного запоминания в 

работах А.Н. Леонтьева, А.А. Смирнова и П.И. Зинченко. 

Основные факты и закономерности психологии памяти. Влияние характера 

материала (роль объема, степени однородности, привычности и осмысленности 

материала). Роль упражнения. Влияние уровня научения на память. Распределение 

упражнений во времени. 

Роль установок, мотивации и эмоциональных реакций. Отношение субъекта к 

задаче. Влияние уровня мотивации на научение и память. Влияние на память перерывов 

деятельности. Эффект Зейгарник. Влияние аффективных реакций на память. Значение 

организации материала субъектом. Ритмическая, конфигурационная и семантическая 

группировка. Перцептивная организация стимула: влияние способа заучивания на память, 

роль схем. 

Процессы памяти. Забывание и реминисценция. Изменение памяти во времени. 

Кривая забывания Эббингауза и ее модификации. Ретроактивное и проактивное 

торможение. Забывание намерений. «Стихийное» забывание и забывание как действие 

(летотехника). Теории забывания. 

Память как совокупность процессов приема, трансформации и хранения 

информации. Сенсорный регистр. Понятие иконической и эхоической памяти. Роль 

повторения. Структурирование и емкость кратковременной памяти. Сознание и 

кратковременная память. Долговременная память. Теории двойственности памяти и их 

критика. Уровневая организация процессов памяти. 

Использование средств как специфический принцип организации человеческой 

памяти. Представлений Р. Жане о запоминании как своеобразном действии, изобретенном 

людьми в ходе исторического развития. Роль внутренних схем в концепции Ф. Бартлетта. 

Память и речь. Проблемы памяти в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 

Интериоризация мнемических средств. Экспериментальные исследования структуры и 

функций высших форм запоминания. 

Память и деятельность. Экспериментальные исследования зависимости запоминания 

от предметного содержания, направленности, структуры и мотивов деятельности. 

Включенность памяти в решение жизненных задач личности, ее обусловленность 

строением и динамикой мотивационной сферы. 

Развитие памяти. Основные генетически различные формы функционирования 

памяти: бессознательная, непроизвольная память; переходная, внешнеопосредованная 

память; произвольная память; метапамять. Возрастные особенности взаимосвязи 
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генетических форм памяти. Пути развития генетически различных форм памяти. 

Прикладные аспекты изучения памяти: образовательная деятельность, улучшение 

памяти, мнемотехника, оперативная память в деятельности, исследования нарушений 

памяти и их значение в клинике. 

Психология представления и воображения. Содержание представления и 

воображения. Определение и виды воображения и представления. Понятие о 

воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь воображения 

с воспринимаемым. Воображение и память. Воображение и мышление. Воображение как 

переработка эмоционально-смыслового опыта. Воображение, его виды, функции и связи с 

другими психическими процессами. Виды воображения: активное, пассивное, 

продуктивное, репродуктивное - их особенности. Сновидения, галлюцинации и грезы как 

виды воображения. 

Функции воображения, его развитие. Роль воображения в жизни человека. Основные 

функции воображения. Использование воображения в аутотренинге и психотерапии. 

Механизмы и операции воображения. Законы воображения – Закон утилитарно 

соображения. Закон аффективного управления. Закон умственной инерции. Закон 

реального чувства и т.д. Работа сновидения. Операции сновидения. Воображение, его 

развитие и стимуляция в детском возрасте. Связь воображения и речи. 

Воображение и творчество. Связь процесса творчества с воображением. Два вида 

творческой фантазии: конкретный (образный) и абстрактный (логический), их связь с 

доминированием у человека правого и левого полушарий мозга. Творческое воображение 

как отражение личности человека, ее психологического состояния. Использование 

данного факта при конструировании проектных методик изучения личности типа ТАТ 

(теста тематических апперцепций) и теста Г. Роршаха. 

 

Тема 4. Эмоционально-волевая сфера человека. 

Внутренняя регуляция деятельности: психология эмоций и воли. Общая 

характеристика эмоций. Проблема критерия эмоционального. Специфика психического 

отражения в эмоциях. Функции эмоций. Зависимость решения этого вопроса от принятого 

критерия эмоционального. Освещение вопросов о функциях эмоций в различных 

концепциях. Функции оценки, мотивации, активации, следообразования, защиты, 

эвристическая функция, функция прогноза. 

Экспериментальные исследования влияния эмоций на познавательные процессы. 

Динамика эмоций и закономерности протекания эмоционального процесса. Биологическая 

целесообразность эмоций. Соотношение эмоций и процессов познания. Предметность 

эмоций. Эмоции и процессы мотивации. Эмоции как внутренний регулятор деятельности. 

Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. Основные тенденции в 

интерпретации эмоций, их характеристика. Учение об аффектах Б. Спинозы. Трехмерная 

концепция чувств В. Вундта. Представление В. Вундта о слиянии чувств и их влиянии на 

протекание познавательных процессов. Интеллектуалистическая трактовка эмоций. 

Представление Ч. Дарвина о выражении эмоций. Теория Джемса-Ланге и ее роль в 

развитии представлений об эмоциях в позитивистской психологии. Физиологические 

теории эмоций. Современные зарубежные концепции эмоций. 

Развитие представлений об эмоциях в отечественной психологии. Интерпретация 

представлений об эмоциях в работах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, С.Л, 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.К. Анохина, П.В. Симонова. 

Основные проблемы психологии эмоций. Условия возникновения эмоционального 

процесса. Данные экспериментальных исследований и теоретические представления о 

возникновении эмоций. Обусловленность эмоций потребностями и ситуацией. Функции 

эмоций. Зависимость решения этого вопроса от принятого критерия эмоционального. 

Освещение вопросов о функциях эмоций в различных концепциях. Функции оценки, 

мотивации, активации, следообразования, защиты, эвристическая. Экспериментальные 
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исследования влияния эмоций на познавательные процессы. 

Динамика эмоций   и   закономерности   протекания   эмоционального   процесса. 

Проблема эмоционального целеобразования. Эмоциональные формы поведения. 

Разновидности эмоциональных явлений. Возможные основания классификации 

эмоций. А.Н. Леонтьев о чувствах, собственно эмоциях и аффектах. Эмоциональный тон 

ощущений, его приспособительное значение. Отличительные признаки аффекта. 

Ситуативные эмоции как регулятор деятельности. Эмоции успеха-неуспеха. Проблема 

устойчивых эмоциональных отношений человека – чувств. Эмоциональные состояния, их 

экспериментальное изучение. 

Выражение эмоций. Выражение эмоций в поведении и физиологических функциях 

человека. Объективные показатели эмоций, их надежность. 

Эмоции, как психические состояния. Факторы, динамизирующие и 

стабилизирующие психические состояния людей. Психологическая характеристика 

основных состояний. Критерии их классификации. Структура психического состояния. 

Проблема центрального звена в структуре психического состояния. Теории психических 

состояний. Вклад Н.Д. Левитова в познание психических состояний. Функции состояний. 

Классификация состояний. Диагностика состояний. Управление состояниями. 

Внутренняя регуляция деятельности: психология воли. Понятие о воле. Решение 

проблемы свободы воли в философии. Критерии выделения волевых действий и волевой 

регуляции. Признаки волевых явлений. Преднамеренные, произвольные и волевые 

действия. Соотношение волевой и произвольной регуляции. Воля как форма активности 

личности. Понимание воли В. Джеймсом. Концепция воли Н. Аха. Исследование 

психологии воли В.И. Селивановым, В.А. Иванниковым и другими психологами. 

Структура волевого акта. Звенья волевого акта: влечение, желание, борьба мотивов, 

намерение, исполнение. Механизм волевой регуляции. 

Различные подходы к пониманию и исследованию воли. Тенденции в развитии 

представлений о воле в истории науки. Общее состояние дел в современных 

теоретических исследованиях воли. Отечественные психологи о феномене воли. Развитие 

волевой регуляции в онтогенезе. Воля и рефлексия. 

Волевые свойства личности, структура волевых качеств. Первичные волевые 

качества личности. Вторичные и третичные волевые качества личности. Диагностика 

уровня развития волевых качеств человека. Воля и эмоции человека. Воля и интеллект 

человека. Воля и мотивация. Воля и внимание. Воспитание и самовоспитание воли. 

 

Тема 5. Потребностно-мотивационная сфера человека. 

Общая характеристика мотивационной сферы. Потребность как универсальное 

свойство живых систем и как основа процессов мотивации. Проблема базовых 

потребностей человека. Решение этой проблемы в различных школах и направлениях 

психологии. Соотношение биологического и социального уровней мотивации. 

Историческая природа потребностей человека. 

Мотив как результат опредмечивания потребностей. Актуальное и потенциальное 

состояние потребностей. Мотивы и установки. Потребности и эмоции. Эмоции как 

субъективная форма существования мотивации. 

Основные подходы к изучению мотивации. Специфика исследования мотивации в 

бихевиоризме, психоанализе, гуманистической психологии: основные понятия, принципы, 

представления о механизмах, методы исследования. 

Проблема мотивации в психологии деятельности. Опредмечивание потребностей как 

принцип развития мотивов. Смыслообразование как основа ситуативного развития 

мотивации. Социальная детерминированность и опосредованность интеллектом 

мотивации человека. Воспитание как условие мотивационного развития человека. 

Мотивационная сфера личности. Иерархическое строение мотивационной сферы 

личности. Основные этапы развития мотивационной сферы человека. Понятия ведущей 
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деятельности и ведущей мотивации. Смена ведущей мотивации и кризисы детского 

возраста (Д.Б. Эльконин). Механизм сдвига мотива на цель. Виды полимотивации 

деятельности. 

Ситуативное развитие мотивации. Мотивы и цели деятельности. Проблема 

смыслообразования. Теория мотивационного поля К. Левина. Понятие «квази– 

потребности». Проблема взаимодействия мотивации и ситуативных факторов. Каузальная 

атрибуция и мотивация. Фрустрация, реакции на состояние фрустрации. Влияние 

мотивации на продуктивность и качество деятельности. Проблема стресса. Понятие 

оптимума мотивации. Закон Йеркса-Додсона. 

Мотивационные процессы и проблема принятия решений. Проблема отклонений в 

мотивационном развитии человека. Мотивация отклоняющегося поведения. 

 

Тема 6. Характер и темперамент. 

Проблема характера в психологии. Психологическое содержание категории 

характера в психологии. История изучения проблемы характера. Природное и 

приобретенное в характере. Выразительные признаки характера. Функции характера. 

Структура характера. Психо-телесные соответствия: строение тела и характер. 

Характерологические модели Э. Кречмера и У. Шелдона. Представления о 

характерологическом мышечном панцире В. Райха. Понятие привычки. Стереотипный 

способ поведения. Соотношение темперамента и характера. Соотношение характера и 

личности. Современные теории характера. Понятие акцентуации характера. Соотношение 

психопатии (по П.Б. Ганнушкину) и акцентуаций характера. Теория акцентуаций К. 

Леонгарда. Подход к акцентуациям характера А.Е. Личко. Типы и разновидности 

акцентуаций: гипертимность, циклоидность, лабильность, сензитивность, шизоидность, 

истероидность и др. Типы характеров. Э.Фромм о социальных характерах. Теория игр в 

концепции трансактного анализа Э. Берна. 

Защитные и адаптивные функции характера. Детерминанты формирования 

характера человека. Психологические механизмы социализации человека. Типы 

воспитания и характер. Проблема национального характера. Проявление акцентуаций в 

условиях трудовой деятельности. Методы изучения и оценки характера. 

Психологическое содержание категории темперамент. История изучение 

темперамента: вклад Гиппократа, Галена, И. Канта, И.П. Павлова и др. Подходы к 

исследованию темперамента в психологической науке. Типы темпераментов. Психология 

и психофизиология темперамента. Темперамент, как совокупность психодинамических 

свойств человека. Концепции темперамента в отечественной психологии: концепция 

темперамента В.С. Мерлина и Я. Стреляу. Значение исследований Б.М. Теплова, В.Д. 

Небылицина. Обобщение данных о темпераменте в работах В. Русалова. Основные 

свойства темперамента. Врожденные и приобретенные детерминанты темперамента. 

Концепция темперамента в зарубежной психологии. Возможные основания для 

классификации темперамента. Методы исследования темперамента. Влияние 

темперамента человека на особенности выполнения профессиональных задач. 

 

Тема 7. Способности и проблема одаренности. 

Определение индивидуальности. Индивид, индивидуальность, личность. Формы 

проявления индивидуальности. Содержание структурного и функционального подходов в 

исследовании индивидуальности. Единицы изучения индивидуальности. Свойство, черта, 

тип. Типология индивидуальности. Детерминанты происхождения свойств и способов 

поведения. Определение субъекта. Свойства субъекта: активность, саморазвитие, 

полиморфность. 

Психология способностей. Психологическое содержание категории способность. 

Качественная и количественная характеристика способностей. Диалектика 

приобретенного и природного в способностях. Подходы к исследованию способностей в 
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науке. Двойственность понятия способностей. Способности как пластичность и 

развиваемость личности. Способности как деятельностный потенциал личности. Теории 

способностей. Соотношение способностей и задатков. Определение способностей Б.М. 

Теплова. Разновидности способностей и критерии их классификации. Общие и 

специальные способности. Интеллект, как общая недифференцированная способность. 

Структура интеллекта Дж. Гилфорда. Изучение способностей на уровне операций, на 

уровне действий и на уровне деятельности. Креативность. Адаптивность. Виды 

способностей. Проблема методов практического раскрытия способностей. Значение 

теории способностей в практике. Методы диагностики способностей (Д.Векслер, 

Р.Амтхауэр, Г. Айзенк и др.). Развитие способностей. 

 

Тема 8. Человек как субъект деятельности и личность. 

Психологическая характеристика субъекта деятельности. Теоретические подходы к 

исследованию личности. Культурно-исторический подход к исследованию личности. 

Соотношение категорий личность, индивид, индивидуальность. Личность как субъект 

общественных отношений. Первая теория личности У. Джеймса. Проблема личности в 

отечественной психологии. Теории личности С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова, А.Н. 

Леонтьева, В.А. Ядова, теория интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. Проблема 

личности в современной зарубежной психологии: фрейдизм, неофрейдизм, бихевиоризм, 

гуманистическая психология. Основные компоненты личности в гештальпсихологии. 

Психологическое содержание направленности личности. Виды потребностей. 

Общественные потребности. Интересы. Убеждения и мировоззрение. Идеалы личности. 

Качества мировоззрения. Установки личности. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Понятие общественно- 

исторической практики и марксистские принципы анализа психики и сознания. Человек 

как общественное существо, продукт истории человечества. Проблема исторического 

развития психики человека. Культурно-историческая парадигма в психологии. 

Общественно-историческая природа психики человека. Переход к историческому 

развитию человечества. Общественное производство как способ жизни человека. 

Биологические предпосылки перехода к труду. Характер трудовой деятельности: 

коллективность, орудийность, продуктивность (производство новых предметов). 

Разделение труда и формирование познания, искусства общения внутри трудовой 

деятельности. Психологическое орудие. Знаковая опосредованность. Высшие психические 

функции. Понятие общественно-исторического опыта. Закрепление достижений 

человечества в материальных и духовных продуктах деятельности людей. Язык как 

средство хранения и передачи общественно-исторического опыта. Характеристика 

процесса присвоения. Условия присвоения общественно-исторического опыта: адекватная 

активность ребенка в общении со взрослым. Понятие интериоризации как перехода 

совместноразделенной деятельности ребенка и взрослого во внутреннюю деятельность. 

Понятие об экстериоризации как обогащении общественного опыта в результате 

творческой деятельности субъекта. 

Проблема соотношения биологического, психического и социального в человеке. 

Формирование высших психических функций человека. Социальный, опосредованный, 

произвольный характер высших психических функций и их системное строение. 

Соотношение развития и распада психики. Соотношение процессов усвоения и 

индивидуального творчества. 

Самосознание и самопознание человека. История изучения проблемы «Я 

концепции» личности. Современные направления исследования самосознания в 

отечественной и зарубежной психологии. Сознание, самосознание и самопознание. 

Самопознание и рефлексия. Компоненты самосознания. Сознание собственной 

идентичности. Развитие представлений человека о себе самом. Ошибки самопознания и 

самосознания. Источники информации человека о собственной личности. 
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Самоопределение, самоконтроль, саморегуляция, самовоспитание личности. 

Самосознание в структуре мотивации сотрудника организации. Самосознание личности. 

Образ «Я». Самооценка и уровень притязаний личности. Психологическая защита 

личности. 

Современные теории «Я-концепции» человека. Я-природное, Я-социальное, Я- 

духовное. Психологическое содержание «Я концепции» личности. Структура и функции 

«Я концепции» личности. «Образ Я» и «Я концепция» личности. Самооценка и «Я 

концепция» человека. «Я концепция» и самоактуализация. Динамика развития «Я- 

концепции» в процессе социализации личности. 

Психология духовной жизни человека. Душа как предмет исследования. Проблема 

духовности человека в психологии. Дух и душа. Мотивация духовной жизни человека. 

Духовные потребности и интересы. Соотношение прагматизма и духовности. Религия как 

форма духовной жизни людей. Оккультизм. Психологические особенности искусства, 

литературы и других видов духовного творчества. Наука в духовной жизни человека. 

Духовная жизнь человека в трудовых условиях. 

 

Тематический план практических занятий 

 

Практическое занятие по теме 1. Предмет, задачи и методы психологии. 

Учебные вопросы: 

1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. Сравнительный анализ и основные отличия бытовой и научной психологии. 

3. Понятие объекта и предмета науки. 

4. Психология как наука о порождении, функционировании и структуре психики в 

деятельности субъекта (животных и человека). 

5. Классификация психических явлений и способы их изучения (процессы, свойства, 

состояния, образования). 

6. Материалистическое и идеалистическое направления изучения психики в истории 

психологии. 

7. Механистические взгляды на природу психического. 

8. Сознание как предмет научной психологии. 

9. Психология как наука о поведении. 

10. Современные представления о предмете психологии. 

11. Отрасли психологии и задачи психологической практики. 

12. Место психологии в решении задач профессионального образования и 

нравственного воспитания личности. 

13. Значение психологического знания для экономики, развития культуры, охраны 

здоровья людей. 

14. Проблема метода в психологии. 

Литература: 

Основная литература: 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов. - СПб.: 

Питер, 2014. - 583с. 

2. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебник для вузов. - 2-е изд. - 

М.: Академия, 2014. - 384с. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2018. - 718с. 

Дополнительная литература 

1. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст]: учебник для вузов. - 10-е изд. - 

М.: Академия, 2015. - 544с. 
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Практическое занятие по теме 3. Психология познавательных процессов. 

Учебные вопросы: 

1. Виды, свойства, функции ощущений. 

2. Отличия восприятия от ощущения, их взаимосвязь. 

3. Свойства и виды восприятия. 

4. Функции, виды и свойства внимания. 

5. Виды и уровни памяти. 

6. Функции и виды мышления. Мышление и речь. 

Учебно-методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 

• Перечислите виды ощущений. 

• Охарактеризуйте восприятие с точки зрения его свойств. 

• Приведите примеры методик исследования внимания, указывая, что они 

оценивают. 

• Какие виды памяти вам известны? 

• Назовите виды мышления. 

Литература: 

Основная литература: 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов. - СПб.: 

Питер, 2014. - 583с. 

2. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебник для вузов. - 2-е изд. - 

М.: Академия, 2014. - 384с. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2018. - 718с. 

Дополнительная литература 

1. Линдсей Э., Норман Д. Переработка информации у человека. - М., 1974. 

2. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - М.: Смысл, 2002. 

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Питер, 2011. 

 

Практическое занятие по теме 4. Эмоционально-волевая сфера человека. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие о механизме эмоциональной регуляции. 

2. Биологический смысл эмоций. 

3. Функции эмоций. 

4. Классификация эмоций. 

5. Уровни эмоциональной регуляции. 

6. Эмоциональные состояния. 

Учебно-методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 

• Что собой представляет эмоциональная регуляция? 

• Назовите функции эмоций. 

• Перечислите и охарактеризуйте виды эмоций. 

Литература: 

Основная литература: 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов. - СПб.: 

Питер, 2014. - 583с. 

2. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебник для вузов. - 2-е изд. - 

М.: Академия, 2014. - 384с. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2018. - 718с. 

Дополнительная литература 

1. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст]: учебник для вузов. - 10-е изд. - 

М.: Академия, 2015. - 544с. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: Астрель, 2008. 

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Питер, 2007. 
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Практическое занятие по теме 5. Потребностно-мотивационная сфера человека. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие о потребностях и мотивах. 

2. Структура потребностно-мотивационной сферы личности. 

3. Потребности организма и потребности личности. 

4. Классификация потребностей. 

5. Характеристики мотива: динамические и содержательные. 

6. Воля в структуре мотивации. 

Учебно-методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 

• Охарактеризуйте понятия потребности и мотива. 

• Какие виды потребностей вам известны? 

• В чем отличие динамических характеристик мотива от содержательных? 

Литература: 

Основная литература: 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов. - СПб.: 

Питер, 2014. - 583с. 

2. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебник для вузов. - 2-е изд. - 

М.: Академия, 2014. - 384с. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2018. - 718с. 

Дополнительная литература 

1. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст]: учебник для вузов. - 10-е изд. - 

М.: Академия, 2015. - 544с. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: Астрель, 2008. 

3. Леонтьев А.Н. Деятельность, Сознание, Личность: Учеб. Пособие для вузов. – М.: 

Академия, 2004. 

 

Практическое занятие по теме 6. Характер и темперамент. 

Учебные вопросы: 

1. Темперамент и способности. 

2. Темперамент как формально-динамическая сторона деятельности. 

3. Типология темперамента. 

4. Характер. 

5. Строение тела и характер. 

6. Акцентуации характера. 

7. Типология характера. 

Учебно-методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 

• Разведите понятия «характер» и «темперамент». 

• Какие вам известны типы темперамента? 

• Какие вам известны типы характера? 

• Какие были в науке взгляды на взаимосвязь строения тела и характера? 

Литература: 

Основная литература: 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов. - СПб.: 

Питер, 2014. - 583с. 

2. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебник для вузов. - 2-е изд. - 

М.: Академия, 2014. - 384с. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2018. - 718с. 

Дополнительная литература 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: Астрель, 2008. 
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Практическое занятие по теме 7. Способности и проблема одаренности. 

Учебные вопросы: 

1. Формы проявления индивидуальности. 

2. Психологическое содержание категории способность. 

3. Двойственность понятия способностей. 

4. Разновидности способностей и критерии их классификации. 

5. Интеллект, как общая недифференцированная способность. 

6. Развитие способностей. 

7. Одаренность. 

Учебно-методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 

• Разведите понятия «способности» и «задатки». 

• Какие вам известны разновидности способностей? 

• Какие были в науке взгляды на взаимосвязь одаренности и способностей? 

Литература: 

Основная литература: 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов. - СПб.: 

Питер, 2014. - 583с. 

2. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебник для вузов. - 2-е изд. - 

М.: Академия, 2014. - 384с. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2018. - 718с. 

Дополнительная литература 

1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: Астрель, 2008. 

 

Практическое занятие по теме 8. Человек как субъект деятельности и личность. 

Учебные вопросы: 

1. Человек, личность, индивид, индивидуальность. 

2. Социальная сущность человека. 

3. Психологическая структура личности. 

4. Способности как проявление индивидуального в психике. 

5. Индивидуальность и развитие личности. 

Учебно-методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 

• Охарактеризуйте понятия личности, индивида, индивидуальности. 

• Что имеют в виду, говоря о «психологической структуре личности»? 

• Какие виды способностей выделяют в психологии? 

Литература: 

Основная литература: 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов. - СПб.: 

Питер, 2014. - 583с. 

2. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебник для вузов. - 2-е изд. - 

М.: Академия, 2014. - 384с. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2018. - 718с. 

Дополнительная литература 

1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: Астрель, 2008. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Особую роль в успешном овладении дисциплины играет самостоятельная работа 

бакалавров. Время, отведённое на самостоятельную подготовку, должно использоваться в 

целях формирования культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы, 

привития бакалаврам навыков в самостоятельном изучении программного материала, 

навыков информационного поиска, закрепления и углубления знаний, а также для 

подготовки к очередным занятиям, зачёту и экзамену по дисциплине. 
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Самостоятельную работу бакалавров по дисциплине необходимо обеспечивать 

путём подготовки соответствующих методических рекомендаций, вопросов для 

самоконтроля, учебных пособий, а также проведением индивидуальных и групповых 

консультаций. 

Преподавателю необходимо следить за публикациями в периодической печати по 

практикоориентированным вопросам психологии и дошкольной психологии и 

рекомендовать появляющиеся статьи в печатных изданиях для изучения, осмысления и 

реферирования в ходе самостоятельной работы. Особое внимание необходимо обратить 

на такие журналы как «Вопросы психологии», «Психология в образовании», «Вестник 

МГОУ. Серия Психология», «Педагогика и психология образования», «Психология 

человека в образовании», а также журналы, непосредственно связанные с профилем 

«Физическая культура и спорт», «Современный спорт» и др. 

Самостоятельная работа бакалавров по дисциплине предполагает изучение ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы являются: 

- выполнение практических заданий для самоконтроля и дополнительно даваемых 

преподавателем на занятии; 

- подготовка к практическим занятиям, зачету, экзамену и написанию курсовой 

работы по дисциплине. 

Преподаватель формулирует учебную задачу по той или иной теме и оценивает 

результаты самостоятельной работы бакалавров. Бакалавры самостоятельно выбирают 

учебные действия для решения поставленной преподавателем учебной задачи, планируют 

и контролируют ход своей работы. 

Структура самостоятельной работы бакалавров по дисциплине складывается из 

системы отдельных действий, которые необходимы для полноценного усвоения ими 

содержания дисциплины, а также для формирования у них способности и готовности 

применять полученные знания в последующей учебной и, в дальнейшем, 

профессиональной деятельности. 

Система самостоятельной работы бакалавров может быть разложена на 

составляющие её структурные элементы: 

- чтение конспекта лекций; 

- комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 

- выполнение практических заданий по самоконтролю; 

- подготовка к зачёту и экзамену 

- подготовка и написание курсовой работы. 

Чтение конспекта лекций имеет несколько целей: первая – вспомнить, о чем 

говорилось на лекциях; вторая – дополнить конспект некоторыми мыслями и примерами 

из жизни, подкрепляющими и углубляющими понимание ранее услышанного в лекциях; 

третья – прочитать по учебнику то, что в лекции не могло быть раскрыто, но, тем не 

менее, подчеркивались какие-то особенности и нюансы, на которые студенту надо 

обратить особое внимание при чтении литературы. В последнем случае конспект лекций 

служит своеобразным путеводителем, ориентирующим в дальнейшей работе: что и где 

прочитать, чтобы лучше и подробнее разобраться в тех вопросах, которые в лекциях 

только намечены, но не раскрыты. 

Чтение учебника – очень важная часть самостоятельной учебы. Основная функция 

учебника – ориентировать студентов в системе тех знаний, умений и навыков, которые 

должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также 

служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных 

трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных 

знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. Чтение рекомендованной 

литературы – это та главная часть системы самостоятельной учебы студентов, которая 
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обеспечивает подлинное усвоение науки. Во всех случаях изучение проблемы по разным 

источникам – залог глубокого усвоения науки. Изучение литературы должно решать 

одновременно и задачу самоконтроля того, как усвоены знания, навыки и умения. 

Последние нужно сделать своеобразным итогом овладения теорией. 

Для определения уровня успеваемости и качества самостоятельной подготовки 

студентов целесообразно проводить текущий контроль. Текущий контроль может 

осуществляться при проведении каждого занятия посредством как письменных, так и устных 

опросов. 
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Подготовка доклада и 

презентации,. 

Составление словаря 

терминов. 

Составление 

логических схем: 

«Отрасли психологии», 

«История 

психологии», 

«Взаимосвязь 

психологии с другими 

науками» 

Вопросы 

психологии – 

2013. - № 3 С. 3- 

21: Вклад М.М. 

Бахтина в 

психологию 

сознания. - 2013. 

Вопросы 

психологии – 

2013. - №2. С. 3- 

20: 

Интроспекция и 

явления сознания 

в системе 

естественнонауч 

ной психологии. 

- 2013. 

Доклад и 

презентация 

в 

программе 

Power Point. 

Обсуждени 

е вопроса 

на 

практическ 

ом занятии 

Тема 3. Психо 

логия 
познавательны 

Психофизиче 

ские законы. 
Теория 

6 Поиск релевантных 

материалов в 
библиотеках и сети 

Маклаков А.Г. 

Общая 
психология: 

Доклад и 

презентация 
в 
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х процессов. обнаружения 

сигналов. 

Понятие 

абсолютного 

и 

относительно 

го порогов 

ощущений и 

чувствительн 

ости. 

 Интернет в читальном 

зале, анализ 

литературы по теме 

Подготовка доклада и 

презентации. 

Дополнение словаря 

терминов. 

Учебник для 

вузов. - СПб.: 

Питер, 2010. 

Петровский А.В. 

Психология: 

учебник для 

вузов. – 9-е изд. 

М.: Академия, 

2009. 512с. 

Гиппенрейтер 

Ю.Б. Введение в 

общую 

психологию. – 

М.: Астрель, 

2008. 

программе 

Power Point. 

Обсуждени 

е вопроса 

на 

практическ 

ом занятии 

Словарь 

терминов. 

Составлени 

е 

синквейнов 

по словарю 

терминов. 

Логические 
схемы 

Тема 4. Эмоци 

онально- 

волевая сфера 

человека. 

Учение об 
аффектах Б. 

Спинозы. 

Трехмерная 

концепция 

чувств В. 

Вундта. 

Представлени 

е В. Вундта о 

слиянии 

чувств и их 

влиянии на 

протекание 

познавательн 

ых процессов. 

6 Поиск релевантных 

материалов в 

библиотеках и сети 

Интернет в читальном 

зале, анализ 

литературы по теме 

Подготовка доклада и 

презентации. 

Составление словаря 

терминов. 

Дополнение словаря 

терминов. 

Маклаков А.Г. 
Общая 

психология: 

Учебник для 

вузов. - СПб.: 

Питер, 2010. 

Петровский А.В. 

Психология: 

учебник для 

вузов. – 9-е изд. 

М.: Академия, 

2009. 512с. 

Гиппенрейтер 

Ю.Б. Введение в 

общую 

психологию. – 

М.: Астрель, 

2008. 

Доклад и 

презентация 

в 

программе 

Power Point. 

Обсуждени 

е вопроса 

на 

практическ 

ом занятии 

Словарь 

терминов. 

Составлени 

е 

кроссворда 

по словарю 

терминов. 

Тема 5. Потреб 

ностно- 

мотивационная 

сфера 

человека. 

Основные 

подходы к 

изучению 

мотивации. 

Специфика 

исследования 

мотивации в 

бихевиоризме 

, 
психоанализе, 

гуманистичес 

кой 

психологии: 

основные 

понятия, 

принципы, 

представлени 

я о 

механизмах, 

методы 
исследования. 

6 Поиск релевантных 

материалов в 

библиотеках и сети 

Интернет в читальном 

зале, анализ 

литературы по теме 

Подготовка доклада и 

презентации. 

Дополнение словаря 

терминов. 

Маклаков А.Г. 

Общая 

психология: 

Учебник для 

вузов. - СПб.: 

Питер, 2010. 

Петровский А.В. 

Психология: 

учебник для 

вузов. – 9-е изд. 

М.: Академия, 

2009. 512с. 

Гиппенрейтер 

Ю.Б. Введение в 

общую 

психологию. – 

М.: Астрель, 

2008. 

Доклад и 

презентация 

в 

программе 

Power Point. 

Обсуждени 

е вопроса 

на 

практическ 

ом занятии 

Словарь 

терминов. 

Тест. 

Тема 6. Характ 

ер и 

темперамент. 

История 

изучение 

темперамента 

: вклад 

Гиппократа, 

Галена, И. 

Канта, И.П. 
Павлова и др. 

6 Поиск релевантных 

материалов в 

библиотеках и сети 

Интернет в читальном 

зале, анализ 

литературы по теме 

Подготовка доклада и 
презентациДополнение 

Маклаков А.Г. 
Общая 

психология: 

Учебник для 

вузов. - СПб.: 

Питер, 2010. 

Петровский А.В. 

Психология: 

Доклад и 

презентация 

в 

программе 

Power Point. 

Обсуждени 

е вопроса 
на 
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 Подходы к 
исследованию 

темперамента 

в 

психологичес 

кой науке. 

 словаря терминов. учебник для 

вузов. – 9-е изд. 

М.: Академия, 

2009. 512с. 

Гиппенрейтер 

Ю.Б. Введение в 

общую 

психологию. – 

М.: Астрель, 

2008. 

практическ 

ом занятии 

Словарь 

терминов. 

Составлени 

е 

кроссворда 

по словарю 

терминов. 

Тема 7. Способ 

ности и 

проблема 

одаренности. 

Методы 
диагностики 

способностей 

(Д.Векслер, 

Р.Амтхауэр, 

Г. Айзенк и 

др.). Развитие 

способностей. 

6 Поиск релевантных 

материалов в 

библиотеках и сети 

Интернет в читальном 

зале, анализ 

литературы по теме 

Подготовка доклада и 

презентации. 

Дополнение словаря 

терминов. 

Маклаков А.Г. 
Общая 

психология: 

Учебник для 

вузов. - СПб.: 

Питер, 2010. 

Петровский А.В. 

Психология: 

учебник для 

вузов. – 9-е изд. 

М.: Академия, 

2009. 512с. 

Гиппенрейтер 

Ю.Б. Введение в 

общую 

психологию. – 

М.: Астрель, 

2008. 

Доклад и 

презентация 

в 

программе 

Power Point. 

Обсуждени 

е вопроса 

на 

практическ 

ом занятии 

Словарь 

терминов. 

Мини- 

сочинение. 

Тема 8. Челове 

к как субъект 

деятельности и 

личность. 

Психологичес 

кие теории 

деятельности. 

Отличия 
деятельности 

от поведения 

и активности. 

6 Поиск релевантных 

материалов в 

библиотеках и сети 

Интернет в читальном 

зале, анализ 

литературы по теме 

Подготовка доклада и 

презентации, конспект 

Подготовка к зачету 

Маклаков А.Г. 
Общая 

психология: 

Учебник для 

вузов. - СПб.: 

Питер, 2010. 

Петровский А.В. 

Психология: 

учебник для 

вузов. – 9-е изд. 

М.: Академия, 

2009. 512с. 

Гиппенрейтер 

Ю.Б. Введение в 

общую 

психологию. – 

М.: Астрель, 

2008. 

Доклад и 

презентация 

в 

программе 

Power Point. 

Обсуждени 

е вопроса 

на 

практическ 

ом занятии 

Зачет 

  48    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ОК- 9: способность занимать 

гражданскую позицию в социально- 

личностных конфликтных ситуациях 

1. Работа на учебных занятиях (лекции, 

практические занятия). 

2. Самостоятельная работа (домашние 

задания, письменные работы, доклад и 

презентация в программе Power Point, 
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 кроссоворд, мини-сочинение, синквейны, 

словарь терминов, тест). 

ОК – 11: готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

1. Работа на учебных занятиях (лекции, 

практические занятия). 

2. Самостоятельная работа (домашние 

задания, письменные работы, доклад и 

презентация в программе Power Point, 

кроссоворд, мини-сочинение, синквейны, 

словарь терминов, тест). 

ПК – 17: способность моделировать 

возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и 

социумов. 

1. Работа на учебных занятиях (лекции, 

практические занятия). 

2. Самостоятельная работа (домашние 

задания, письменные работы, доклад и 

презентация в программе Power Point, 

кроссоворд, мини-сочинение, синквейны, 
словарь терминов, тест). 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оцениваемые 

компетенции 

Уровень 

сформиро- 
ванности 

Этап 

формирования 

 

Описание показателей 
Критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ОК-9 Пороговый 1. Работа на учебных 
занятиях (лекции, 

практические 
занятия) 

(Тема 1, 2, 4) 
2. Самостоятельная 
работа 

(Тема 1, 2, 3, 4) 

Знать: объект, предмет и структуру 
современной психологии; основные понятия, 

категории и законы психологии; основные 
концепции психологии, положенные в основу 

научных представлений о природе и 

детерминации психики и сознания; 
психические процессы, состояния, свойства, 

индивидуально-типологические особенности 

личности; психологические методы познания 
и самопознания; практическую ориентацию 

современной психологии, выражающуюся в 

доминировании прикладных разработок над 
фундаментальными исследованиями и 

непрерывном расширении сферы 

практического применения психологических 
разработок в решении важных социальных 

задач. 
Уметь: использовать общепсихологические 

знания для решения профессиональных задач, 

совершенствования и личностного роста; 
подбирать и применять адекватную 

теоретическую модель для решения 

конкретной прикладной задачи; обобщённо 
алгоритмизировать исследовательскую и 

формирующую часть психологического 
исследования. 

Посещение, 
письменные 

задания, 
тесты, 

доклад, 
экзамен 

41-60 б. 

«3» 

Продвинут 

ый 

1. Работа на учебных 
занятиях (лекции, 

практические 
занятия) 

(Тема 1, 2, 4) 

2. Самостоятельная 

работа 

(Тема 1, 2, 3, 4) 

Владеть: навыками практического 
применения совокупности   методов 

исследования,  закономерностей  и 
особенностей проявления психических 

явлений в целях решения задач 

психологического  обеспечения 
жизнедеятельности учебных коллективов; 

способностью  понимать  значение 

психологического знания, несущего большую 
мировоззренческую нагрузку в развитии 

современного общества, поскольку оно имеет 

самое непосредственное отношение к ответам 
на вопросы о сущности личности, о природе 

человеческих ценностей, определяющих 

отношение к миру, о смысле существования 
человека   и   его   места   в   мире;   навыками 

пропаганды и популяризации 
психологических знаний среди обучаемых, 

Посещение, 
письменные 

задания, 
тесты, 

доклад, 
экзамен 

61-100 
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   проведения   занятий    по    психологической 
подготовке. 

  

ОК-11 Пороговый 1. Работа на учебных 

занятиях (лекции, 

практические 

занятия) 
(Тема 2, 3, 4, 5) 
2. Самостоятельная 

работа 

(Тема 2, 3, 4, 5) 

Знать: объект, предмет и структуру 

современной психологии; основные понятия, 

категории и законы психологии; основные 

концепции психологии, положенные в основу 
научных представлений о природе и 

детерминации психики и сознания; 

психические процессы, состояния, свойства, 
индивидуально-типологические особенности 

личности; психологические методы познания 

и самопознания; практическую ориентацию 
современной психологии, выражающуюся в 

доминировании прикладных разработок над 

фундаментальными исследованиями и 
непрерывном расширении сферы 

практического применения психологических 

разработок в решении важных социальных 
задач. 

Уметь: использовать общепсихологические 

знания для решения профессиональных задач, 
совершенствования и личностного роста; 

подбирать и применять адекватную 

теоретическую модель для решения 
конкретной прикладной задачи; обобщённо 

алгоритмизировать исследовательскую и 

формирующую часть психологического 
исследования. 

Посещение, 

письменные 

задания, 

тесты, 
доклад, 

экзамен 

41-60 

Продвинут 

ый 

1. Работа на учебных 
занятиях (лекции, 

практические 

занятия) 

(Тема 2, 3, 4, 5) 
2. Самостоятельная 
работа 

(Тема 2, 3, 4, 5) 

Владеть: навыками практического 
применения совокупности   методов 

исследования,  закономерностей  и 

особенностей проявления психических 
явлений в целях решения задач 

психологического   обеспечения 

жизнедеятельности учебных коллективов; 
способностью  понимать   значение 

психологического знания, несущего большую 

мировоззренческую нагрузку в развитии 

современного общества, поскольку оно имеет 

самое непосредственное отношение к ответам 

на вопросы о сущности личности, о природе 
человеческих ценностей, определяющих 

отношение к миру, о смысле существования 

человека и его места в мире; навыками 
пропаганды  и популяризации 

психологических знаний среди обучаемых, 

проведения занятий по психологической 
подготовке. 

Посещение, 
письменные 

задания, 

тесты, 
доклад, 

экзамен 

61-100 

ПК-17 Пороговый 1. Работа на учебных 
занятиях (лекции, 

практические 

занятия) 
(Тема 1, 2, 3, 4, 5) 
2. Самостоятельная 

работа 

(Тема 1, 2, 3, 4, 5) 

Знать: объект, предмет и структуру 
современной психологии; основные понятия, 

категории и законы психологии; основные 

концепции психологии, положенные в основу 
научных представлений о природе и 

детерминации психики и сознания; 

психические процессы, состояния, свойства, 
индивидуально-типологические особенности 

личности; психологические методы познания 

и самопознания; практическую ориентацию 
современной психологии, выражающуюся в 

доминировании прикладных разработок над 

фундаментальными исследованиями и 
непрерывном расширении сферы 

практического применения психологических 

разработок в решении важных социальных 
задач. 

Уметь: использовать общепсихологические 

знания для решения профессиональных задач, 
совершенствования и личностного роста; 

подбирать и применять адекватную 

теоретическую модель для решения 
конкретной прикладной задачи; обобщённо 

алгоритмизировать исследовательскую и 

формирующую часть психологического 
исследования. 

Посещение, 
письменные 

задания, 

тесты, 
доклад, 

экзамен 

41-60 

Продвинут 

ый 

1.Работа на учебных 
занятиях (лекции, 

практические 
занятия) 

Владеть: навыками практического 
применения совокупности методов 

исследования,  закономерностей и 

особенностей проявления психических 

Посещение, 
письменные 

задания, 

тесты, 

61-100 
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  (Тема 1, 2, 3, 4, 5) 
2.    Самостоятельная 
работа 

(Тема 1, 2, 3, 4, 5) 

явлений в целях решения задач 
психологического   обеспечения 

жизнедеятельности учебных коллективов; 

способностью понимать   значение 
психологического знания, несущего большую 

мировоззренческую нагрузку в развитии 

современного общества, поскольку оно имеет 
самое непосредственное отношение к ответам 

на вопросы о сущности личности, о природе 

человеческих ценностей, определяющих 
отношение к миру, о смысле существования 

человека и его места в мире; навыками 

пропаганды и популяризации 
психологических знаний среди обучаемых, 

проведения занятий по психологической 
подготовке. 

доклад, 
экзамен 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Письменные задания (логические схемы, кроссворды, словарь терминов, 

мини-сочинение, синквейны) 

1. Составление логических схем: «Отрасли психологии», «История психологии», 

«Взаимосвязь психологии с другими науками». 

2. 2.Написание мини сочинения по теме: «Почему я выбрал направление подготовки 

«Управление персоналом»». 

3. Составление кроссвордов по темам: «Чувственные формы познания 

действительности», «Рациональные формы познания действительности». 

4. Составление словаря терминов по всем темам дисциплины. 

5. Разработка синквейнов с использованием слов из словаря терминов по темам: 

«Личность и деятельность», «Личность и группа». 

6. Выполнение исследований по самодиагностике темперамента, акцентуаций 

характера и особенностей личности. 

 

Темы докладов и презентаций 

1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. Формирование и развитие способностей. 

3. Отрасли психологии. 

4. Проблема характера в психологии. 

5. Понятие житейской и научной психологии. 

6. Типология характера. Характер и поведение. 

7. Проблема формирования личности в онтогенезе. 

8. Темперамент: определение, типологии. Проблема 

9. соотношения темперамента и характера. 

10. Развитие представлений о предмете психологии. 

11. Проблема личности в психологии. 

12. Способность и интеллект. Проблема измерения интеллекта. 

13. Структура личности. 

14. Проблема наблюдения в психологии. 

15. Физиологические основы чувств. 

16. Поведение как предмет психологии. 

17. Индивид, индивидуальность, личность. 

18. Функциональная асимметрия мозга. Локализация функций. 

19. Индивидуальные качества воображения. 

20. Физиологические основы памяти. 

21. Потребность как источник активности личности. Виды потребностей. 

22. Темперамент. Физиологические основы темперамента. 
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23. Понятие мотива. Соотношение потребностей и мотива. Иерархия мотивов. 

Функции и виды мотивов. 

24. Мозг и психика. 

25. Воображение и творческое мышление. 

26. Основные научные школы в зарубежной психологии. 

27. Характеристика эмоциональных процессов. Виды и функции эмоций. 

28. Способности и задатки. 

29. Общая характеристика ощущений: определение, классификация сенсорных 

процессов. 

30. Виды мышления. Развитие мышления. 

31. Понятие порога ощущений. Основные психофизические законы. 

32. Проблема биологического и социального развития человека. 

33. Восприятие. Основные свойства. 

34. Психофизиологическая проблема. Мозг и психика. 

35. Понятия кратковременной и долговременной памяти. 

36. Физиологические основы внимания. 

37. Восприятие пространства, времени, движения. Иллюзия восприятия. 

38. Виды деятельности. 

39. Внимание. Определение, свойства, виды. Внимание и деятельность. 

40. Структура сознания. 

41. Память. Определение, виды, основные законы. 

42. Неосознаваемые процессы в психике человека. 

43. Развитие памяти. Условия лучшего запоминания. 

44. Проблема самосознания. Понятия «Я-Образ», «Я-Концепция». 

45. Понятие о мышлении. Формы мышления. Мышление как процесс решения 

задачи. 

46. Проблема возникновения сознания. 

47. Язык и речь. Виды и функции речи. 

48. Диагностика способностей. 

49. Проблема соотношения мышления и речи. Виды мышления. 

50. Одаренность – талант – гений. 

51. Воображение. Виды и функции воображения. 

Пример теста для текущего контроля успеваемости по дисциплине «Психология» 

1. Сенсорная адаптация это: 

а) чувствительность; б) привычка; в) изменение порогов ощущения при действии 

раздражителя. 

2. Перечислить свойства ощущений: . 

3. Какое утверждение является неправильным: 

а) внимание – это понимание; б) внимание – это отбор; в) внимание – это контроль; 

4. Максимальная величина раздражителя, при которой ощущение исчезает либо 

качественно меняется, определяет . 

5. Одним из основных свойств восприятия является: 

а) предметность; б) конформность; в) иерархичность. 

6. Основной психофизический закон – это: 

а) вид зависимости величины ощущения от величины стимула: б) константность 

порога анализатора; в) механизм взаимодействия психических и физических процессов. 

7. Константность это – . 

8. Перечислите процессы памяти: 

9. Произвольное запоминание это – 

10. Время хранения информации в кратковременной памяти составляет: 

а) около 10 сек.; б) около 30 сек.; в) около 50 сек.; г) около 70 сек. 

11. Мышление – это: 
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а) познавательная способность человека; б) мгновенное осознание проблемы; в) 

обобщённое и опосредованное отражение в психике существенных свойств 

действительности. 

12. Материальным носителем вербально – логического мышления является: 

а) инсайт; б) контекстная речь; в) анализ и синтез; г) внутренняя речь. 

13. Перечислите виды мышления: 

14. Эмоции выполняют следующие функции: . 

 

Пример итогового тестового задания по дисциплине «Психология» 

1. Психология познавательных процессов 

1.1.1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Основной психофизический закон — это: 

а) вид зависимости величины ощущения от величины стимула; 

б) константность дифференциального порога анализатора; 

в) механизм взаимодействия психических и физических процессов; 

г) зависимость психического состояния человека от его физических кондиций. 

2. Кажущееся движение луны среди облаков — это: 

а) иллюзия луны; 

б) стробоскопическое движение; 

в) автокинетический эффект; 

г) индуцированное движение. 

3. Утверждение о том, что внимания не существует, является: 

а) истинным; 

б) противоречивым; 

в) спорным; 

г) бессмысленным. 

4. Какое из утверждений является неправильным: 

а) внимание — это понимание; 

б) внимание — это напряжение; 

в) внимание — это контроль; 

г) внимание — это отбор. 

5. К методам изучения памяти по Эббингаузу не относится: 

а) метод заучивания; 

б) метод сбережения; 

в) метод подсказки; 

г) метод повторения. 

6. Позиционный эффект — это: 

а) лучшее запоминание середины списка слов; 

б) лучшее запоминание начала и конца списка слов; 

в) лучшее запоминание начала списка слов; 

г) лучшее запоминание конца списка слов. 

7. Время хранения информации в кратковременной памяти составляет: 

а) около 10 секунд; 

б) около 30 секунд; 

в) около 50 секунд; 

г) около 70 секунд. 

8. Мышление — это: 

а) познавательная способность человека, обеспечивающая ему адаптацию к 

условиям жизни; 

б) предположение, проект решения задачи; 

в) мгновенное осознание решения проблемы; 

г) обобщенное и опосредованное отражение в психике существенных свойств 
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действительности. 

9. В основе различения наглядно-действенного, наглядно-образного и вербально- 

логического видов мышления лежит: 

а) возраст, когда доминирует данный вид мышления; 

б) деятельность, в которой преобладает один из этих видов мышления; 

в) предмет мыслительной деятельности; 

г) различение этих видов мышления не имеет основания. 

10. IQ (интеллектуальный коэффициент) — это: 

а) умственный возраст; 

б) отношение результата теста на интеллект к среднему для данного возраста 

результату; 

в) отношение умственного возраста к хронологическому; 

г) метод измерения уровня интеллектуального развития. 

11. Эгоцентрическая речь — это: 

а) никому не адресованный комментарий своих действий дошкольника; 

б) высказывание дошкольника о своих эмоциональных переживаниях; 

в) требование дошкольника, адресованное взрослому; 

г) любое эгоистически окрашенное высказывание 

12. Вставить пропущенные слова или словосочетания: 

1. Основным источником наших знаний о внешнем мире являются … 

2. Ощущения, как и всякое психическое явление, имеет …. характер. 

13. Ощущение – исходный, простейший материал процесса …, элементарный 

результат воздействия внешнего мира на… 

14. Особенность ощущений в то, что в них … не все, а … свойства предметов и 

явлений материального мира. 

15. Восприятие – это целостный, чувственный …… предмета, формирующийся из 

ощущений под… воздействием на органы чувств этого предмета. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология» 

1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. Отрасли психологии. 

3. Предмет истории психологии. 

4. Связь истории психологии с общественными, гуманитарными и естественными 

науками. 

5. Развитие представлений о предмете психологии. 

6. Основные научные школы в зарубежной психологии. 

7. Основные этапы становления психологической мысли в эпоху Средневековья. 

8. Психология Фомы Аквинского. 

9. Развитие психологической мысли на Средневековом Востоке. 

10. Зарождение и развитие психологической мысли в рамках восточной 

философской традиции. 

11. Предпосылки выделения психологии в самостоятельную отрасль научного 

знания в XIX веке. 

12. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского и её 

значение для психологии. 

13. Современные тенденции в развитии психологических концепций и школ. 

14. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. 

15. Проблема характера в психологии. Характер и поведение. 

16. Понятие житейской и научной психологии. 

17. Темперамент: определение, типологии. 

18. Проблема соотношения темперамента и характера. 

19. Проблема личности в психологии. 
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20. Потребность как источник активности личности. Виды потребностей. 

21. Понятие мотива. Соотношение потребностей и мотива. 

22. Иерархия мотивов. Функции и виды мотивов. 

23. Характеристика эмоциональных процессов. Виды и функции эмоций. 

24. Общая характеристика ощущений: определение, классификация сенсорных 

процессов. 

25. Проблема биологического и социального развития человека. 

26. Восприятие пространства, времени, движения. Иллюзия восприятия. 

27. Способности и задатки. 

28. Проблема самосознания. «Я-Образ», «Я-Концепция». 

29. Понятие о мышлении. Формы мышления. 

30. Мышление как процесс решения задачи. 

31. Проблема соотношения мышления и речи. Виды мышления. 

32. Одаренность – талант – гений. 

33. Внимание. Определение, свойства, виды. Внимание и деятельность. 

34. Воображение. Виды и функции воображения. 
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Краткая характеристика основных видов работы, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 

1) Составление словаря терминов. Составление словаря терминов и понятий 

способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря 

составляют понятия, наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, 

являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной специфики 

изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых 

явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации, 

навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных 

формулировок. При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто 

осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное 

определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие 

является значимым, определяющим для данной культуры. 

2) Подготовка докладов с использованием презентаций в Power Point, по заранее 

обозначенным в рабочей программе дисциплины темам (реферат – краткое изложение 

содержания одного или нескольких источников, раскрывающее определенную тему; 

доклад – публичное сообщение на определенную тему, в процессе подготовки которого 

студент использует те или иные навыки исследовательской работы). 

3) Составление кроссворда с использованием словаря терминов/персоналий. 

4) Составление синквейнов. Синквейн – это особое стихотворение, которое 

возникает в результате анализа и синтеза информации. Мысль, переведенная в образ, как 

раз и свидетельствует об уровне понимания учащихся. Это прием, позволяющий 

развивать способности резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 

представления в нескольких словах, требует вдумчивой рефлексии. Это быстрый, но 

мощный инструмент для рефлексии. 

5) Разработка логических схем. При составлении логической схемы базы данных 

важно установление осмысленных связей, структурирование новых сведений. Логическая 

схема составляется на каждый пункт плана. Таким образом, студент должен сдать 6 

логических схем по данной теме. При составлении логических схем баз знаний 

необходимо руководствоваться следующими требованиями: - простота схематического 

представления, выражающаяся в минимальном количестве элементов и их связей в схеме; 

-целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархическое расположение в 

пространстве схемы (например, основные, вспомогательные и т.п.); -согласование 

элементов и связей как внутри схемы, так и вне ее (взаимоувязка с подобного рода 

смежными схемами); -наглядность представленных схем, для чего используются средства 

графики, форм, цветовых оттенков, а также табличный, цифровой, диаграммный 

иллюстративный материал. 

6) Тестирование. Универсальным инструментом для определения обученности 

студентов на всех уровнях образовательного процесса является тестирование. Тест как 

инструмент вузовского мониторинга и прогнозирования обеспечивает преподавателя 

объективной и оперативной информацией об уровне усвоения студентами обязательного 

учебного материала, а администрацию – об эффективности учебного процесса. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется, прежде всего, во время 

практических занятий: опрос студентов по теме занятия, заслушивание докладов и 

рефератов студентов, анализ подготовленных студентами презентаций, выполнение 

письменных работ. 

Для определения степени достижения учебных целей по дисциплине 

промежуточную аттестацию обучающихся в форме зачета предлагается проводить в виде 
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индивидуального аудита работы студента в рамках освоения дисциплины. Оправданность 

такого итогового контроля обусловлена тем, что преподаватель должен выяснить, как 

каждый обучаемый усвоил материал дисциплины именно на практическом уровне, т.е. 

важен итоговый личный результат каждого обучаемого. Поэтому важным здесь является 

не столько оперирование теоретическими знаниями, сколько представленность 

практического опыта бакалавра и наличие у него навыков применения полученных знаний 

на практике. 

При этом бакалавр, получая один вопрос для осмысления, в ходе собеседования с 

преподавателем получает ряд дополнительных вопросов, которые позволят 

преподавателю оценить уровень сформированности компетенций. Поэтому 

преподавателю целесообразно предусмотреть проблемные вопросы, связанные с 

осмыслением опыта, полученного бакалаврами в ходе занятий, а также вопросы, 

связанные с пониманием деятельности психолога в выбранной для освоения отрасли 

психологии. 

При выставлении зачета преподаватель должен учитывать: 

- посещение лекций – до 10 баллов; 

- наличие конспектов – до 10 баллов; 

- словарь терминов – до 10 баллов; 

- выступление на практическом занятии – до 10 баллов; 

- письменная работа – до 10; 

- доклад, презентация – до 20 баллов. 

 

Аннотирование текста оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Зафиксированы основные проблемы, затронутые в тексте, мнения, 

оценки, выводы авторов. Аннотация составлена грамотно, полно, логично. 

4–7 баллов. Не полностью зафиксированы основные проблемы, затронутые в тексте, 

мнения, оценки, выводы авторов. При составлении аннотации допущены пропуски. 

0–3 баллов. Аннотация составлена небрежно и неграмотно, имеются нарушения 

логики аннотируемого материала. Не выделены все основные проблемы, заявленные в 

источнике. 

 

Написание конспекта оценивается 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. В содержании конспекта соблюдена логика изложения вопроса темы; 

материал изложен в полном объеме; выделены ключевые моменты вопроса материал 

изложен понятным языком; формулы написаны четко и с пояснениями; схемы, таблицы, 

графики, рисунки снабжены пояснениями выполнены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; к ним даны все необходимые пояснения; приведены примеры, 

иллюстрирующие ключевые моменты темы. 

4–7 баллов. В содержании конспекта не соблюдён литературный стиля изложения, 

прослеживается неясность и нечеткость изложения, иллюстрационные примеры 

приведены не в полном объеме. 

0–3 баллов. Конспект составлен небрежно и неграмотно, имеются нарушения логики 

изложения материала темы, не приведены иллюстрационные примеры, не выделены 

ключевые моменты темы. 

 

Написание доклада и его презентация оценивается с использованием 

программы Power Point 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов Содержание соответствуют поставленным цели и задачам, изложение 

материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал 
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владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения. 

5–7 баллов. Содержание недостаточно полно соответствует поставленным цели и 

задачам исследования, работа выполнена на   недостаточно широкой базе источников 

и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно 

описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, 

однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на 

поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения. 

2–4 баллов. Содержание не отражает особенности проблематики избранной темы, 

– содержание работы не полностью соответствует поставленным задачам, база 

источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все 

поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения 

историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы. 

0–1 балла. Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не 

соответствует теме, база источников исследования является недостаточной для решения 

поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию. 

 

Опрос оценивается 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

15–20 баллов. Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу 

(заданию), полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; 

изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент 

показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно 

отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения. 

8–14 баллов. Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному 

вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение 

материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, 

студент показал достаточно уверенное владение материалом, не показал   умение 

четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения. 

4–7 баллов. Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного 

вопроса, – содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не 

учитываются новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное 

владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на 

вопросы. 

0–3 балла. Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не 

соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию. 

 

Письменная работа оценивается 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу 

(заданию), полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; 

изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент 

показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно 

отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения. 

5–7 баллов. Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному 

вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение 

материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, 

студент показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение 
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четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения. 

2-4 баллов. Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного 

вопроса, – содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не 

учитываются новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное 

владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на 

вопросы. 

0–1 балла. Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не 

соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию. 

 

Словарь терминов оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Наиболее полно представлены слова из текста. Использованы 

характеристики слова/словосочетания не только предложенные в тексте учебника, но и из 

других источников. Представлены слова, не имеющие «расшифровки» в анализируемом 

тексте. 

4–7 баллов. Недостаточно полно представлены слова из текста. Использованы 

характеристики слова/ словосочетания, только предложенные в тексте учебника. 

0–3 баллов. Недостаточно и нелогично выбраны слова/понятия для словаря. 

Использованы характеристики слова/ словосочетания, только предложенные в тексте 

учебника без понимания их сущности и значимости. 

 

Кроссворд оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Правильные ответы на 85-100% вопросов. 

4–7 баллов. Правильные ответы на - 70-84%. 

0–3 баллов. Правильные ответы с 69% и ниже. 

 

Синквейн оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. В разработке четко прослеживается анализ и синтез работы со словом. 

Мысль, переведенная в образ, свидетельствует об уровне понимания слова. Явно 

проявляется способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 

представления в нескольких словах. 

4–7 баллов. В разработке прослеживается анализ работы со словом, однако мысль, 

переведенная в образ, свидетельствует о недостаточном уровне понимания слова. Явно 

проявляется способность резюмировать информацию, но затруднения в изложении 

сложных идеи. 

0–3 баллов. Подобранные аналогии и характеристики не рефлексивны, далеки от 

сути содержания слова. 

 

Дискуссия оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Активное участие в дискуссии с использованием материалов, 

подготовленных самостоятельно; аргументированность доказательной базы; логичность 

доказательной базы; соблюдение этики дискуссии. 

4–7 баллов. Не достаточно активное участие в дискуссии; материалы для дискуссии 

подготовлены, но не логичны, разрозненны, не доказательны. 

0–3 баллов. Не принимает участие в дискуссии; отсутствие материалов подготовки к 

дискуссии. 
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Логические схемы оцениваются: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Логические схемы выполнены с соблюдением следующих требований: 

простота схематического представления, выражающаяся в минимальном количестве 

элементов и их связей в схеме; целевая и смысловая значимость элементов и связей и их 

иерархическое расположение в пространстве схемы; согласование элементов и связей как 

внутри схемы, так и вне ее; наглядность представленных схем, для чего используются 

средства графики, форм, цветовых оттенков, а также табличный, цифровой, диаграммный 

иллюстративный материал. 

4–7 баллов. Логические схемы загромождены 

0–3 баллов. Логические схемы выполнены не по форме – текстовые варианты; не 

раскрывают всех вопросы темы, поверхностны, не логичны. Работа выполнена не 

аккуратно. 

 

Тест оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Правильные ответы на 85-100% вопросов. 

4–7 баллов. Правильные ответы на - 70-84%. 

0–3 баллов. Правильные ответы с 69% и ниже. 

 

Шкала   соответствия   рейтинговых   оценок   пятибалльным   оценкам:   100-81%   - 

«отлично» (5); 80-61% - «хорошо» (4); 60-41% - «удовлетворительно» (3); 40-21% - 

«неудовлетворительно» (2); 20-0% - «необходимо повторное изучение». 
 Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5 Отлично 81-100 

4 Хорошо 61-80 

3 Удовлетворительно 41-60 

2 Неудовлетворительно 21-40 

1 Необходимо повторное изучение 0-20 

 

Экзамен 

Баллы конвертируется в оценку «зачтено» - «не зачтено» по следующей схеме: 

зачтено 41-100 бакалавр показал в ответе в полном объеме знание теории вопроса, 

привел практические примеры, ответ хорошо структурирован по 

форме; бакалавр показал в ответе знание теории вопроса, привел 

практические примеры, однако в структурном отношении ответ 

имеет погрешности 

не 

зачтено 

менее 

40 

бакалавр допускал в ответе грубые ошибки в освещении теории 

вопроса с неточностями и/или не справился с задачей иллюстрации 

ответа практическими примерами, в структурном отношении ответ 
не продуман. 

 
 

В качестве оценки используются следующие критерии: 

- посещаемость студентом лекционных занятий, 

- активность на практических занятиях, 

- выполнение самостоятельной работы, 

- отработка пропущенных занятий по уважительной причине. 

38–40 баллов – регулярное посещение занятий, высокая активность на 

практических занятиях, содержание и изложение материала отличается логичностью и 

смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 
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собственную точку зрения. 

5 баллов (отлично). 

34–37 баллов – систематическое посещение занятий, участие на практических 

занятиях, единичные пропуски по уважительной причине и их отработка, изложение 

материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно 

уверенное владение материалом, однако недостаточное умение   четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать 

собственную точку зрения. 

4 балла (хорошо). 

28–33 баллов – нерегулярное посещение занятий, низкая активность на 

практических занятиях, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы. 

3 балла (удовлетворительно). 

0–27 балла – регулярные пропуски занятий и отсутствие активности работы, 

студент показал незнание материала по содержанию дисциплины. 

2 балла (неудовлетворительно). 

Неудовлетворительной сдачей экзамена («неудовлетворительно») считается оценка 

менее или равная 27 баллам (при максимально возможном количестве баллов – 40). 

При неудовлетворительной сдаче экзамена (менее или равно 27 баллам) или неявке 

по неуважительной причине на зачет результат приравнивается к нулю (0). В этом случае 

студент в установленном в университете порядке обязан пересдать экзамен. 

При пересдаче экзамена используется следующее правило для формирования 

рейтинговой оценки: 

– первая пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, 

минус 10 баллов; 

– вторая пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, 

минус 20 баллов. 

Экзамен должен в обязательном порядке заканчиваться подведением итогов, где 

качественную оценку своих знаний должен получить каждый обучаемый. Кроме того, в 

ходе подведения итогов бакалавры должны быть сориентированы на дальнейшее 

углубление знаний и расширение опыта, приобретенных в ходе изучения дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература: 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов. - СПб.: 

Питер, 2014. - 583с. 

2. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебник для вузов. - 2-е изд. - 

М.: Академия, 2014. - 384с. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учебник для вузов. - М.: КНОРУС, 2018. - 718с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Волков, Б.С. Психология педагогического общения [Текст]: учебник для 

бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова. - М.: Юрайт, 2014. - 333с. 

2. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология [Текст]: учебник для вузов. - 2-е 

изд. - М.: Инфра-М, 2013. - 640с. 

3. Мандель, Б.Р. Возрастная психология [Текст]: учеб. пособие. - М.: Вуз. учебник, 

2015. - 352с. 

4. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст]: учебник для вузов. - 10-е изд. - 

М.: Академия, 2015. - 544с. 

5. Мухина, В.С. Возрастная психология [Текст]: феноменология развития: учебник 

для вузов. - 15-е изд. - М. : Академия, 2015. - 656с. 

6. Психология развития [Текст]: учебник для вузов / Марцинковская Т.Д., ред. - 5-е 



39  

изд. - М.: Академия, 2014. - 528с. 

7. Система психологического сопровождения образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС [Текст]: планирование, документация, мониторинг, учет и отчетность 

/Возняк И.В., сост. - Волгоград: Учитель, 2014. - 235с. 

8. Столяренко, Л.Д. Социальная психология [Текст]: учеб. пособие для вузов /Л.Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин. - М.: КНОРУС, 2018. - 332с. 

9. Урунтаева, Г.А. Детская практическая психология [Текст]: учебник для вузов. - 

М.: Академия, 2015. - 256с. 

10. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология [Текст]: 

учебник для вузов. - 2-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 567с. 

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://mon.gov.ru — официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

http://mo.mosreg.ru/ – Министерство образования Московской области 

http://www.mgou.ru/ – Московский государственный областной университет 

http://www.edu.ru — федеральный портал “Российское образование” 

http://window.edu.ru — единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.school.edu.ru — Российский общеобразовательный портал 

http://www.openet.ru — Российский портал открытого образования 

http://www.elw.ru — сайт журнала e-Learning World (“Мир электронного обучения”) 

http://vio.uchim.info — электронный сетевой журнал “Вопросы интернет- 

образования” 

http://www.e-joe.ru — сайт журнала “Открытое образование” 

http://www.eidos.ru/journal/ — интернет-журнал “Эйдос” 

http://www.edu-expo.ru — сайт Всероссийского форума “Образовательная среда” 

http://www.schoolexpo.ru — сайт Российского образовательного форума 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательные технологии, используемые в процессе изучения дисциплины, 

ориентированы на формирование у студентов позиции субъекта учебной деятельности. 

Лекции носят ориентировочный и проблемный характер, что направлена на формирование 

широкой эрудированности, методологической культуры для решения профессиональных 

задач в педагогической деятельности по проектированию образовательного процесса 

воспитания и обучения дошкольников. На семинарских занятиях проводятся блиц-опросы, 

позволяющие выявить уровень компетентности студентов в обсуждаемой проблеме, 

понимания её сущности. Широко используются интерактивные средства и методы 

обучения, связанные с формированием и развитием методологической рефлексии. 

Методические рекомендации по написанию конспекта. 

Конспект – это краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, 

понятий и определений, устно излагаемых преподавателем или представленных в 

литературном источнике. Такой вид аналитической обработки материала должен отражать 

логическую связь частей прослушанной или прочитанной информации. Результат 

конспектирования – хорошо структурированная запись, позволяющая обучающемуся с 

течением времени без труда и в полном объеме восстановить в памяти нужные сведения. 

Методические рекомендации при составлении Терминологического словаря – 

это словарь, содержащий термины, изученные обучающимся в ходе лекции, 

самостоятельно изучения предложенной преподавателем по теме научной литературы. 

Словарь составляется в алфавитном порядке. Составление терминологического словаря 

относится к самостоятельной работе студента и оценивается по его полноте и качеству 

выполнения. 

Методические рекомендации по написанию докладов 

http://mon.gov.ru/
http://mo.mosreg.ru/
http://www.mgou.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.elw.ru/
http://vio.uchim.info/
http://www.e-joe.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://www.edu-expo.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
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Доклад - это краткое сообщение по заданной преподавателем теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Доклад может являться 

изложением содержания научной работы, статьи и т.п. При разработке доклада 

обучающийся должен учитывать: - степень раскрытия темы; - какой личный вклад он внес 

в разработку эссе; - логическую структурированность материала; - использование 

постраничных ссылок; - достаточность объема и качества используемых источников; - 

оформление текста и грамотности речи. При написании докладов необходимо выделить 

проблему обсуждения, составить план, выделить смысловые части обсуждаемой 

проблемы по каждому пункту плана, подобрать литературу. Для подбора литературы 

необходимо пользоваться списком дополнительной литературы и списком литературы, 

рекомендуемой для углубленного изучения курса, а также Интернет-ресурсами. 

Методические рекомендации по подготовке презентации. 

Презентация – это мультимедийное представление документа или комплекта 

документов, предназначенная для представления их аудитории слушателей. Цель 

презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации 

в удобной форме. 

При разработке презентации по заданной преподавателем теме, обучающийся 

должен обратить внимание на: содержание информации; оформление слайдов; стиль 

изложения; объем информации. Поскольку презентация это визуальная форма 

представления материала, обучающийся также должен обратить внимание на оформление 

слайдов: фон, использование цвета, анимационные эффекты, расположение информации 

на странице, шрифты, выделение информации, виды слайдов. 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы. 

При самостоятельном изучении дисциплины особое внимание необходимо обратить 

на систему терминов – тезаурус. Понятийный тезаурус педагогической науки – это основа, 

каркас, на котором зиждется дошкольная педагогика, теория обучения и воспитания 

дошкольников. Терминология педагогической науки сложна и многообразна, поэтому 

часто подменяется житейской терминологией. Исходя из этого, при самостоятельной 

подготовке студентов необходимо предусмотреть специальную работу с терминологией, 

предполагающую работу с этимологией терминов, а также, выявление различий у 

сходных терминов. Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение 

рекомендованной литературы по всем вопросам, раскрывающем содержание каждой 

темы, а также выполнения заданий, помещенных после описания занятий по темам. 

Студентам рекомендуется готовить тематические доклады и сообщения по темам 

рефератов, предложенных к каждому разделу. 

Методические рекомендации по подготовке студентов к практическим 

занятиям. 

Целью практических занятий изучаемой дисциплины является: 

- помочь студентам осмыслить изучаемый материал; 

- сформировать навыки и умения интеллектуальной и учебной деятельности; 

- помочь студентам получить полную и связную картину развития психологической 

науки на основе анализа возникновения и дальнейшего развития научных знаний о 

психике; 

- на основе воссоздания исторической научной психологической мысли помочь 

студентам осознать и установить связь теории и практики, научить связывать полученные 

знания с будущей профессиональной деятельностью. 

При подготовке к практическим занятиям, для обеспечения полноценного 

осмысления научных знаний в рамках изучаемой дисциплины, студентам необходимо: 

- чтение конспекта лекций, обеспечивающего первое знакомство с основными 

научно-теоретическими положениями изучаемой темы и выступающего своеобразным 

путеводителем, ориентирующим студента в дальнейшей работе с теми вопросами, 

которые в лекциях только намечены, но не раскрыты; 
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- чтение рекомендованной к изучению литературы, включая учебник по изучаемой 

дисциплине. 

Основная функция учебника – познакомить студента с системой необходимых 

знаний, умений и навыков в рамках изучаемой темы, очерчивая тем самым некий круг 

обязательных знаний по предмету, а также, сориентировать студента в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных 

трудов. 

Чтение рекомендованной литературы - это главная часть системы самостоятельной 

подготовки студента к практическому занятию, которая обеспечивает более полное и 

подробное усвоение изучаемого предмета. Читать предложенную к изучению литературу 

нужно по принципу: «идея, теория в одной, в другой и т.д. книгах». Этот подход особенно 

актуален для изучения дисциплины «История психологии», так как в психологической 

науке существуют различные концепции ее истории. Во всех случаях изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения предмета. 

- составление конспекта прочитанной научной литературы. Конспект – вид 

самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской 

работы. Работая с рекомендованными к изучению источниками, именно составление 

конспекта помогает систематизировать полученные сведения, делать выводы и 

обобщения; 

- выделить трудные или недостаточно усвоенные аспекты учебного материала, в 

случае необходимости подготовить заранее вопросы, которые необходимо озвучить в ходе 

обсуждения изучаемой темы на практическом занятии; 

- изучение рекомендованной литературы должно решать одновременно и задачу 

подготовки к ответам на контрольные вопросы изучаемой темы, что является 

промежуточным контролем овладения дисциплиной; 

- вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянным ориентиром при 

подготовке студента к практическим занятиям, так как усвоение учебного предмета в 

процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки, в первую очередь, 

качества всего процесса изучения дисциплины. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Линцензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Kaspersky Endpoint Security 

Информационные справочные системы: 

1 Система ГАРАНТ 

2. Система «Консультант Плюс» 

Профессиональные базы данных 

1. fgosvo.ru 

2. parvo.gov.ru 

3. www.edu.ru 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

http://www.edu.ru/
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консультацией, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

учебной мебелью, доской, демонстративным оборудованием; 

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, 

персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа 

к электронным библиотекам и в электронную образовательную среду МГОУ; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы / стеллажи), наборами 

демонстративного оборудования и учебно-наглядными пособиями. 


