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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу,

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования,

на основе анализа достижений современной психологической науки и

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - структурно-динамическую организацию переживания человека;  

- взаимоотношения переживаний индивидуального и группового субъектов;  

- психологические механизмы, включающие переживание субъекта.  

 Должен уметь: 

 - системно анализировать субъективные переживания учащихся, учителей, родителей;  

- использовать методы психологической диагностики для решения различных профессиональных задач;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы

обучения, воспитания, социализации;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;  

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных

учреждений;  

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;  

- компетентно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  

- диагностировать уровень развития личности и интеллекта ребенка;  

 Должен владеть: 

 - способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,

образовательные порталы и т.д.);  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Проводить системный анализ индивидуальных и групповых переживаний в образовательной среде.  

- Применять знания в области психотехнологий переживания.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.01 "Психология (Психология в бизнесе)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методология и история

психологии переживания

1 2 4 0 8

2.

Тема 2. Концепция переживания

Л.Р. Фахрутдиновой

1 4 8 0 20

3.

Тема 3. Психотехнологии

переживания в практической

психологии.

1 4 12 0 10

  Итого   10 24 0 38

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Методология и история психологии переживания 

Диалектический анализ категории переживание. ?Субъективное чувствование? и ?объективные элементы? В.

Вундта. ?Единство реального и идеального? С.Л. Рубинштейна. Эмоциональный интеллект П. Сэловея.

Переживание и рефлексия как диалектическое единство. Переживание и рефлексия как ?системный комплекс?

(Ю.Я. Голиков, А.Н. Костин).

Системный анализ категории переживание. Структурные и динамические характеристики переживания.

Переживание как часть метасистемы сознания. Взаимоотношения переживания с внутренней и внешней средой.

Гносеологический анализ категории переживания. Основные концептуальные понятия и отношения между ними.

Сознание, субъект, рефлексия, впечатление, эго-защитные механизмы, духовность, телесность. Построение

операциональной модели взаимоотношений переживания.

Тема 2. Концепция переживания Л.Р. Фахрутдиновой 

Определение переживания. Основополагающие положения концепции. Структурный анализ переживания.

Пространственные, временные, информационные, энергетические, телесные, эмоциональные, когнитивные,

психосемантические и другие характеристики. Внутриструктурные отношения переживания. Функции

переживания. Циклы и стадии актуализации переживания.

Тема 3. Психотехнологии переживания в практической психологии. 

Психотехники переживания в отечественной психологии.

Психотехники переживания в зарубежной психологии. Психотехники переживания в психоанализе. Психотехники

переживания в гуманистической и экзистенциальной психологии. Телесноориентировааные практики.

Психотехники переживания в концепции переживания Л.Р. Фахрутдиновой. Практики развития сознания через

переживание впечатления.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека книг по психологии - http://ihtik.lib.ru

Лаборатория 'Гуманитарные Технологии' - http:// www.ht.ru

Научная электронная бибилитека - http://elibrary.ru
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Образовательный портал ?Психологический навигатор? - http://www.psynavigator.ru

Психологический центр ?Психрон? - http:// www.psytest.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  

В процессе преподавания дисциплины основными формами проведения обучения является аудиторные занятия,

лекции, практические занятия и самостоятельная работа. Лекционные занятия и практика соответствуют

содержанию программы дисциплины.  

Практическое занятие состоит из следующих этапов:  

- проверка исходных знаний;  

- выступление магистрантов с устными сообщениями и докладами по текущей теме семинара;  

- обсуждение докладов и беседа по теме семинара;  

- подведение итогов занятия с обсуждением работы группы.  

На практических занятиях акцент преподавателем делается на наиболее важные темы семинаре, ошибки,

которые допускают магистранты при обсуждении, а так же на самостоятельность и активность в работе с

литературой и лекционным материалом.  

Обязательным для успешного усвоения дисциплины является самостоятельная работа, которую магистрант

демонстрирует на практических занятиях, включая выступление с докладом на семинарских занятиях.

Выполнение доклада формирует у магистранта умение работать с литературой, отбор необходимой информации,

составление резюме прочитанного, подготовка к выступлению, отвечать на вопросы аудитории, применяя

аргументации для защиты гипотез, т.е. ведения научно-исследовательской работы и ее защиты в рамках

профессиональных дискуссий. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации магистрантов на

самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной литературы.  

 

Рекомендации по подготовке выступления (научного доклада) на семинарском занятии и презентации к нему.  

1.Обязательно должна быть выдержана рекомендуемая длительность доклада - не более 5-7 минут. Для того,

чтобы уложиться в заявленный промежуток времени, после составления доклада (объем - не более 2 страниц

через 1 интервал, шрифт Times New Roman, 14), есть необходимость прорепетировать его перед зеркалом,

отметив длительность выступления. Если тем речи медленный, то имеет смысл сократить доклад. Никто не будет

требовать, чтобы доклад был заучен слово в слово, но создается хорошее впечатление, если докладчик,

преимущественно рассказывает, изредка заглядывая в текст, а не читает все подряд.  

2. В докладе магистранты должны отразить актуальность работы (в чем ее важность?), цель работы (гипотезу),

основные полученные результаты, сформулировать выводы и практические рекомендации.  

3. Большим подспорьем в докладе является презентация Презентация может готовится также как

самостоятельный вид работы (без доклада). Она может содержать слайды, раскрывающие:  

- название работы, фамилию и инициалы автора  

- цель,  

- научные данные и результаты, их обсуждения,  

- выводы;  

- практические рекомендации.  

Следует обратить внимание на оформление презентации. Обязательно нужно использовать контраст фона и

шрифта. В докладе можно сослаться на какой-либо слайд (например, схема исследований представлена на

слайде) - в этом случае нет необходимости рассказывать подробно схему исследований, а просто можно

сослаться на нее. Точно такие же ссылки могут быть и на экспериментальные методы исследований, которые

можно подробно описать на слайде.  

Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям  
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Практические (семинарские) занятия предназначены для того, что бы уточнить, более глубокопроработать и

закрепить знаний, полученных на лекционных занятиях. Кроме того, на семинар могут быть вынесены вопросы, не

затронутые лектором. Как правило, это вопросы, направленные на расширение исторического контекста,

касающиеся биографий ученых и тому подобное. Информация подобного характера позволяет лучше усвоить

материал, провести параллели истории и современного состояния методологии науки. При подготовке к

практическим занятиям желательно соблюдать следующую последовательность. Если тема семинара совпадает с

темой лекции, необходимо в первую очередь внимательно прочитать конспект лекции. При чтении в конспекте

выделяются (цветом, подчеркиванием и т.п.) основные смысловые блоки, ключевые термины, даты, фамилии

ученых. Желательно постоянно пользоваться однотипной системой выделения - это облегчает последующую

работу с текстом и запоминание информации. Как правило, лекция отражает основной смысл, 'каркас' темы, и при

подготовке к семинару его нужно просто дополнить. Следующим этапом подготовки к семинару является работа с

основной литературой. При этом ни один из источников, как правило, не содержит ответ на все вопросы

семинара. Таким образом, для полного охвата темы необходимо работать одновременно с несколькими книгами.

После прочтения материала желательно составить краткий конспект или план ответа на каждый вопрос.

Конспектирование параллельно с чтением не является целесообразным: в этом случае затруднено выделение

главной мысли, в конспекте оказывается много второстепенной информации. При конспектировании необходимо

указывать источник, из которого взята та или иная информация. Для более полного усвоения материала,

необходимо ознакомится с дополнительной литературой. Помимо книг, указанных после каждой темы, желательно

обращаться к журналам и Интернет-ресурсам, перечисленным в разделе 'Учебно-методическое и

информационное обеспечение дисциплины'. При работе с дополнительной литературой желательно делать

краткие выписки, дополняющие основной конспект. Таким образом, на подготовку одного вопроса семинара

требуется не менее одного часа, а при работе с дополнительной литературой - порядка двух часов. При этом

магистрант должен быть готов выступить по всем вопросам, отраженным в плане семинара.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе магистрантов  

Самостоятельная работа является обязательной составляющей деятельности аспирантаагистранта по изучению

дисциплины. Самостоятельная работа направлена на более глубокое изучение отдельных тем дисциплины,

систематизацию полученных знаний. Задания для самостоятельной работы включают виды работ, перечисленные

выше. В программе дисциплины так же указана трудоемкость самостоятельной работы по каждой из тем. Это -

время, необходимое для выполнения всех заданий по теме аспирантом с хорошей успеваемостью и средним

темпом работы. Время, затрачиваемое каждым конкретным магистрантом, может существенно отличаться от

указанного. В связи с этим, планирование рабочего времени каждым магистрантом должно осуществляться

самостоятельно. Однако можно выделить некоторые общие рекомендации. Начинать самостоятельные занятия

следует с начала семестра и проводить их регулярно. Не следует откладывать работу из-за 'нерабочего

настроения'. Не следует пытаться выполнить всю самостоятельную работу за один день, накануне представления

ее результатов. В большинстве случаев это просто физически невозможно. Гораздо более эффективным является

распределение работы на несколько дней: это способствует более качественному выполнению заданий и лучшему

усвоению материала. Важно полнее учесть обстоятельства своей работы, уяснить, что является главным на

данном этапе, какую последовательность работы выбрать, чтобы выполнить ее лучше и с наименьшими затратами

времени и энергии. Для плодотворной работы немаловажное значение имеет обстановка, организация рабочего

места. Место работы, по возможности, должно быть постоянным. Работа на привычном месте более плодотворна.

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.01

"Психология" и магистерской программе "Психология в бизнесе".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


