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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Твардовская А.А. (кафедра дефектологии и клинической
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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные исторические методы

- историю развития психологии и специальной психологии в Росси и за рубежом

- базовые представления об общей и специальной психологии, методологии психологии,

- знать сущность и содержание основных понятий специальной психологии.

 Должен уметь: 

 - адекватно применять исторический метод к оценке социокультурных явлений

 - объяснить причины возникновения психологических знаний в разных мировоззренческих системах;

 - оперировать психологическими понятиями и категориями;

- анализировать литературу по разделам данной науки, выделять и обобщать необходимые сведения.

 Должен владеть: 

 - навыками оценки социокультурных явлений

- способностью выделять существенные связи и отношения различных предметов и явлений на основе анализа

культурноисторических условий их происхождения

 психологической терминологией;

 навыками работы с литературой, навыками анализа различных психических явлений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность анализировать социально-педагогические явления, психологопедагогические условия

эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности

способность использовать закономерности и методы психологии в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.02.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Специальная

психология)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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. Общая и специальная

психология как самостоятельные

отрасли психологической науки.

9 2 0 0 8

2.

Тема 2. Развитие психологических

знаний в рамках учения о душе.

9 2 2 0 8

3.

Тема 3. Развитие психологических

знаний в рамках философских

учений о сознании (XVII - сер. XIX

вв.).

9 2 0 0 8

4.

Тема 4. Развитие естествознания и

формирование

естественнонаучных предпосылок

для выделения психологии в

самостоятельную науку.

9 0 2 0 8

5.

Тема 5. Оформление психологии в

самостоятельную науку (вторая

половина XIX в.).

9 0 2 0 10

6.

Тема 6. Тенденции развития

современной специальной

псхологии

9 2 2 0 10

  Итого   8 8 0 52

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая и специальная психология как самостоятельные отрасли психологической науки.

Предмет психологии как науки, категориальный аппарат психологии, принципы науки, ее задачи. Социальные

факторы развития психологической мысли. Логика развития научных знаний о психике. Предметно - логические

факторы Личностно-психологический аспект. Развитие психологии до ее выделения в самостоятельную науку.

Этапы развития психологии как науки. Специальная психология как наука. общая психология как наука.Предмет

и объект ее исследования. Анализ особенностей отражения мира при различных нарушениях развития как

основа изучения своеобразия становления психики у лиц с нарушениями развития. Основные задачи

специальной психологии. Категориальный аппарат и принципы специальной психологии.

Тема 2. Развитие психологических знаний в рамках учения о душе. 

Психологические учения Античности (VI в. до н.э. ? V в.). Представления о душе, познании, чувствах и аффектах,

воле и характере в философской системе античного атомистического материализма Демокрита. Личность и

учение Сократа. Сократическая беседа. Учение Платона о душе, познании, чувствах. Этическая направленность

философско-психологических представлений Платона. Учение Аристотеля о душе и ее способностях. Значение

Аристотеля для последующего развития психологии. Психология Эпикура и стоиков. Важнейшие достижения

античных врачей в изучении мозга, органов чувств и темперамента. Направления развития психологических

знаний в поздней Античности. Интерес к самопознанию. Учение Аврелия Августина о душе. Самопознание как

источник знания о душе. Проблемы психологии в Средние века (VI-XIII вв.) и эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.).

Общая характеристика социокультурных условий эпохи и их влияние на развитие психологических знаний.

Взгляд на человека в важнейших направлениях средневековой философско-психологической мысли:

арабоязычная, схоластическая, мистическая психология. Гуманистические идеи в понимании человека в эпоху

Возрождения Завершение этапа развития психологии в рамках учения о душе. Становление естественнонаучного

познания природы. Развитие анатомии и медицины и их влияние на понимание души и ее функций.

Психологические идеи Ф.Бэкона. Новое понимание души. Учение о познании, его ошибках (?идолах?) и о роли

вспомогательных средств. Л.С.Выготский о Ф.Бэконе. Вклад Ф.Бэкона в становление эмпирического

направления в психологическом познании.

Тема 3. Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании (XVII - сер. XIX вв.). 
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Выделение проблемы сознания и определение путей его психологического изучения. Интроспективное понятие о

сознании в рационалистической философии Р.Декарта (1596-1650). Дуалистическая концепция человека. Идея

рефлекса.

Психофизическая проблема как вопрос о соотношении души и тела. Решение психофизической проблемы в

философско-психологической концепции Б.Спинозы. Развитие эмпирического подхода к изучению души и

сознания. Учение Дж.Локка (1632-1704) об опыте и опытном происхождении знания. Критика эмпиризма в

трудах Г.Лейбница. Вклад рационализма и эмпиризма в развитие психологии. Становление ассоциативной

психологии (XVIII в.). Представления об ассоциации идей в трудах Дж.Беркли, Д.Юма. Первая система

ассоциативной психологии Д.Гартли (1705-1757). Состояние психологических знаний в эпоху Просвещения (XVIII

в.). Развитие эмпирического направления в трудах французских философов (Ламетри, К.Гельвеций,

Э.Кондильяк, Ж.-Ж.Руссо). Психологическая мысль в России. Возникновение философской научной психологии в

Германии. Психологические идеи И.Канта (1724-1804) и их значение для последующего развития психологии.

Становление немецкой эмпирической психологии (И.Гербарт). Развитие ассоциативной психологии в XIX в.

Учение об ассоциации идей в трудах Дж.Милля, Дж.Ст.Милля, А.Бэна, Г.Спенсера. Историческая оценка

ассоцианизма. Развитие психологических знаний в России в XIX в. Формирование эмпирической психологии.

Ассоцианизм (М.М.Троицкий). Психология в университетах. Московское психологическое общество и его роль в

развитии психологии в России. Дискуссии о соотношении психического с физиологическим в философии

(А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский П.М.Юркевич). Развитие психологических знаний в различных областях

социальной практики - педагогики, медицины, промышленности. Учение о языке и о соотношении языка и

сознания в трудах А.А.Потебни.

Тема 4. Развитие естествознания и формирование естественнонаучных предпосылок для выделения

психологии в самостоятельную науку.

Важнейшие достижения в области физиологии нервной системы и органов чувств в XIX в. Теория

специфических энергий органов чувств И.Мюллера. Теории и факты в области исследования зрения, слуха,

осязания, учении о мозге и о локализации психических функций в мозгу, о рефлекторных механизмах поведения,

о гипнозе. Возникновение психофизики и психометрии и их значение для становления экспериментальной

психологии. Возникновение психофизики и психометрии и их значение для становления экспериментальной

психологии. Успехи в биологии. Эволюционная теория Ч.Дарвина (1809-1882) и ее значение для развития

психологии.

Тема 5. Оформление психологии в самостоятельную науку (вторая половина XIX в.).

Первые программы психологии. В.Вундт (1832-1920) и становление экспериментальной психологии. Психология

народов В.Вундта. Структурализм Э.Титченера (1867-1927). Психология акта Ф.Брентано (1838-1917).

Психология У.Джемса (1842-1910). Функционализм. Основные направления развития психологии в России.

Программа научной психологии И.М.Сеченова (1829-1905). Дискуссия И.М.Сеченова с К.Д.Кавелиным

(1818-1885). Естественнонаучная психология В.М.Бехтерева (1857-1927). Развитие естественнонаучного

направления в русской науке (Н.Н.Ланге, А.А.Ухтомский, И.П.Павлов). Эмпирическая психология Г.И.Челпанова

(1862-1937) и его роль в формировании экспериментальной психологии и в становлении университетского

психологического образования. Русская философская психология (С.Л.Франк, А.И.Введенский, Н.О.Лосский,

Л.М.Лопатин). Экспериментальные исследования в области восприятия, памяти, мышления, навыков, психологии

животных. Экспериментальные исследования в области восприятия, памяти, мышления, навыков, психологии

животных. Возникновение дифференциальной психологии. Возникновение дифференциальной психологии.

(Ф.Гальтон, В.Штерн, А.Бине, Ст.Холл, А.Ф.Лазурский). Становление и развитие прикладных областей

психологии. Приложение психологии к педагогике. Возникновение и развитие педологии. Приложение

психологии к экономической жизни, к области производства. Возникновение и развитие психотехники.

Приложение психологии к медицине

Тема 6. Тенденции развития современной специальной псхологии

Методологические проблемы специальной психологии.Сравнительная психология нормальных и ненормальных

детей Г.Я. Трошина.Проблема общих испецифических закономерностей нарушенного психического развития в

трудах В.И.Лубовского, И.Ю.Левченко, Ж.И.Шиф, и др. Новейшие направления (позитивная психология,

современные использования феноменологического метода, нарративный подход).

 

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

дисциплинe (модулю) 

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:
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-3

1. Общая и специальная психология как самостоятельные

отрасли психологической науки.

2. Развитие психологических знаний в рамках учения о душе.

3. Развитие психологических знаний в рамках философских

учений о сознании (XVII - сер. XIX вв.).

2

Письменная работа

УК-2

4. Развитие естествознания и формирование

естественнонаучных предпосылок для выделения психологии

в самостоятельную науку.

5. Оформление психологии в самостоятельную науку (вторая

половина XIX в.).

6. Тенденции развития современной специальной псхологии

   Зачет ОПК-3, УК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Предмет и задачи истории психологии 2. Демокрит, Платон, Аристотель: сравнительный анализ

психологических воззрений. 3. Р.Декарт и Д.Локк: диалог относительно ?врожденных идей?. 4. Особенности

развития ассоцианизма в Англии, Франции, Германии. 5. Структурализм и функционализм: сравнительный

анализ. 6. Причины ?скрытого кризиса? ассоцианизма. 7. Влияние У.Джеймса на психологию ХХ столетия. 8.

Причины и проявления ?открытого кризиса? в психологии. 9. Классический психоанализ: истоки и основные

характеристики. 10. Основные направления неофрейдизма.
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11. Поведение как предмет психологии: основные направления исследований в России и США. 12.

Гештальтпсихология и основные линии ее влияния на психологию ХХ столетия. 13. Развитие отечественной

психологии в ХХ в. на рубеже Х1Х-ХХ вв. 14. Французская социологическая школа и культурно-историческая

теория Л.С.Выготского: сравнительный анализ. 15. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского и теория

деятельности А.Н.Леонтьева: сравнительный анализ. 16. Деятельностный подход в психологии: основные

варианты в сравнении. 17. ?Гуманистическая психология? как ?третья сила? в американской психологии. 18.

Когнитивная психология, ее истоки и основные характеристики. 19. Проблема бессознательного в психологии:

основные направления исследований и практического приложения. 20. Санкт-Петербургская школа психологии

(В.М.Бехтерев, А.Ф.Лазурский, В.Н.Мясищев, М.Я.Басов, Б.Г.Ананьев). 21. Экспериментальные основы теории

установки 22. Помимо указанной тематики, по усмотрению преподавателя сьуденту могут предлагаться иные

темы. 23. Вклад эмпиризма в психологию. Теория эмпирического обобщения и мышления. 24. Метод интроспекции

в историческом освещении. 25. Роль медицины в развитии психологии. 26. Проблема бессознательного в истории

психологии. 27. Проблема объективного метода в психологии: исторический взгляд. 28. Роль Г.И.Челпанова в

истории отечественной психологии. 29. Советский этап в развитии отечественной психологии. 30. Проблема

управления поведением в бихевиоризме и необихевиоризме. 31. Учение Л.С.Выготского о системном и смысловом

строении сознания. 32. Современное состояние культурно-исторической психологии. 33. Сравнительный анализ

различных вариантов деятельностного подхода в психологии.

 2. Письменная работа

Темы 4, 5, 6

Что дает изучение психологии?

Какое место психология занимает в системе научных знаний?

Какова классификация методов психологического исследования?

Выявите предмет и задачи конкретных отраслей психологической науки.

В античный период психология считалась как наука о чѐм? Что управляло всеми живыми и неживыми предметами

в представлении древних?

Какова особенность развития психологического знания в XVII-XVIII в.в.? В чѐм заключается предмет психологии

данного периода?

Какие изменения в изучении психологических явлений произошли с 60-х годов XIX в?

Назовите основные концепции, которые были сформулированы в России в начале ХХ в.

В чем заключаются особенности развития психики человека и животных?

Проанализируйте путь возникновения и развития сознания.

В чем проявляется бессознательное начало в психических процессах, свойствах и состояниях человека?

Методологические положения общей психологии - основа исследований в специальной психологии

Методологические позиции и принципы специальной психологии: принцип детерминизма, принцип развития,

принцип единства сознания и деятельности.

Теоретическое и практическое значение специальной психологии.

Учение П.К. Анохина о функциональных системах.

Основные положения и значение научных исследований И.П.Павлова, П.К.Анохина, Л.С. Выготского,

С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, А.Р. Лурия, В.В. Давыдова, Б.В. Зейгарник, В.В. Лебединского, В.И.Лубовского

для становления отечественной и зарубежной психологии.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Основные этапы формирования предмета психологии. 2. Особенности психологических представлений в

дофилософском античном мышлении. 3. Прообразы практической психологии в античной культуре. 4.

Формирование принципов будущей научной психологии в античной философии. 5. Психологические воззрения

Демокрита. 6. Психологические воззрения Платона. 7. Психологические воззрения Аристотеля. 8.

Психологические аспекты неоплатонизма. 9. Психологические воззрения Аврелия.Августина. 10. Спор об

универсалиях, его связь с предшествующей и последующей психологией. 11. Психологические представления

мыслителей Арабского Востока. 12. Зарождение новых психологических идей в Эпоху Возрождения. 13. Р.Декарт

как психолог, физиолог и методолог науки. 14. Психологические воззрения Б.Спинозы. 15. Психологические

воззрения В.Лейбница. 16. Психологические воззрения Д.Локка. 17. Общая характеристика ассоцианизма. 18.

Развитие ассоцианизма в Англии. 19. Развитие ассоцианизма в Германии. 20. Развитие ассоцианизма во

Франции. 21. ?Скрытый кризис? в психологии: причины и проявления. 22. Психофизика и ее роль в психологии.

23. В.Вундт и его роль в психологии. 24. Психологические воззрения Ф.Брентано. 25. Психологические воззрения

У.Джеймса. 26. Причины и проявления ?открытого кризиса? в психологии. Краткая характеристика основных

направлений психологии этого периода. 27. Вюрцбургская школа исследований мышления: главные

представители; основные идеи и исследования. 28. Общий очерк развития психоанализа (основные направления

и этапы развития). 29. Классический психоанализ З.Фрейда как теория и практика. 30. ?Аналитическая

психология? К.Г.Юнга. 31. ?Индивидуальная психология? А.Адлера. 32. Психологические взгляды К.Хорни. 33.

?Гуманистический психоанализ? Э.Фромма. 34. Психологическая концепция Г.С.Салливена. 35.

?Эго-психология?. Теория Э.Эриксона.



 Программа дисциплины "История общей и специальной психологии"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование;

доцент, к.н. Твардовская А.А. 

 Регистрационный номер 8012209719

Страница 9 из 13.

36. В.Райх, его роль в психологии. 37. Классический бихевиоризм (Д.Уотсон). 38. Необихевиоризм: основные

представители, идеи, направления исследований. 39. Социобихевиоризм: основные представители, идеи,

направления исследований. 40. Гештальтпсихология: общий очерк развития, основные представители и

направления исследований. 41. ?Теория поля? К.Левина. 42. ?Понимающая психология?. Влияние идей

В.Дильтея на последующую психологию. 43. П.Жане, влияние его идей на зарубежную и российскую психологию.

44. Французская социологическая школа. 45. Экзистенциальный анализ (общий очерк). 46. Логотерапия

(В.Франкл). 47. ?Гуманистическая психология? (общий очерк). Психологические воззрения А.Маслоу. 48.

К.Роджерс как теоретик и практик. 49. Теория Ж.Пиаже в ее развитии. 50. ?Когнитивная психология?. 51.

Психологические воззрения в ранней русской философии и науке (Г.С.Сковорода, М.В.Ломоносов). 52.

Психологические воззрения ?славянофилов? и ?западников? (сравнительный анализ). 53. Психологические

взгляды Н.Г.Чернышевского. 54. И.М.Сеченов и его роль в развитии отечественной психологии. 55. Общий очерк

ситуации в отечественной психологии в конце XIX- начале XX века (дореволюционный период). 56. В.М.Бехтерев

и его вклад в отечественную психологию. 57. Н.Н.Ланге, его вклад в отечественную психологию. 58. И.П.Павлов и

его роль в отечественной психологии. 59. Психоанализ и педология, их судьба в России. 60. Л.С.Выготский как

методолог и психолог. 61. А.Р.Лурия: его вклад в различные отрасли психологии. 62. ?Теория деятельности?

А.Н.Леонтьева. 63. Психологические взгляды Д.Б.Эльконина. 64. ?Теория поэтапного формирования умственных

действий? П.Я.Гальперина. 65. Философско-психологическая теория С.Л.Рубинштейна. 66. Эволюция

психологических взглядов П.П.Блонского. 67. Г.И.Челпанов и его роль в становлении отечественной психологии.

68. Д.Н.Узнадзе: ?Теория установки?. 69. ?Ленинградская психологическая школа? (общий очерк становления).

70. Психологические воззрения М.Я.Басова.

71. Психологические воззрения А.Ф.Лазурского. 72. Б.Г.Ананьев: его вклад в различные направления психологии.

?Человекознание?. 73. ?Теория отношений? В.Н.Мясищева. 74. Психологические воззрения Б.М.Теплова.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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Специальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С. Слепович [и др.]; под ред. Е.С. Слепович,

А.М. Полякова. - Минск: Выш. шк., 2012. - 511 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508804

Поливара, З. В. Введение в специальную психологию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Поливара. ?

2-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=462933

Психология как наука: новый подход в понимании ее истории [Электронный ресурс] / Бреслав Г.М. - М.:НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 675 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=782904

Швацкий, А. Ю. История психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Швацкий. - 2-е изд., стер. - М.:

ФЛИНТА, 2013. - 321 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466459

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Психология и психопатология познавательной деятельности (основные симптомы и синдромы) [Электронный

ресурс] : Учебное пособие / Носачев Г.Н., Носачев И.Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. - Режим

доступа: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536933

Основы общей психологии [Электронный ресурс] : Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390603

Специальная психология [Электронный ресурс] . - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 96 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=199232

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Педагогическая библиотека - URL www.pedlib.ru

Электронная библиотека Московского городского психолог - (http://psychlib.ru/)

Электронная библиотечная система ?ZNANIUM.COM? - http://www.znanium.com

Электронная библиотечная система Изд-во ?Лань? - http://e.lanbook.com

Электронная библиотечная система ?Консультант студента? - http://studmedlib.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы,

другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда

записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю

лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить

непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные

моменты в лекционном материале замечаниями 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для

быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим

материалом. 



 Программа дисциплины "История общей и специальной психологии"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование;

доцент, к.н. Твардовская А.А. 

 Регистрационный номер 8012209719

Страница 11 из 13.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

самостоя-

тельная

работа

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,

позволяет своевременно выявить и устранить 'пробелы' в знаниях, систематизировать ранее

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.

 

устный опрос Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с

материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе,

записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины,

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения,

составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к

устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. За

участие в устном опросе студент может получить 1-2 балла в зависимости от полноты ответа.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию

краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы

учебника. Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую

характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами.

Основная цель опорного конспекта - облегчить запоминание. В его составлении используются

различные базовые понятия, термины, знаки (символы) - опорные сигналы. Опорный конспект -

это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного

конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим объемом

информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испытывают

трудности при ее запоминании. Опорный конспект может быть представлен системой

взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации в

виде ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. Задание

составить опорный конспект по теме может быть как обязательным, так и дополнительным.

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству ответа студента, его

составившего, или эффективностью его использования при ответе другими студентами, либо в

рамках семинарских занятий может быть проведен микроконкурс конспектов по принципу:

какой из них более краткий по форме, емкий и универсальный по содержанию.

Роль студента:

изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;

установить логическую связь между элементами темы;

представить характеристику элементов в краткой форме;

выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре

работы;

оформить работу и предоставить в установленный срок. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История общей и специальной психологии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "История общей и специальной психологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 44.03.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки Специальная психология .


