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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

ОПК-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности  

ПК-3 владение методиками социологического, политологического и

политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для

аналитических разработок, составления библиографических обзоров,

рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам

научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - психологические механизмы функционирования личности;  

- закономерности процесса ее становления и развития.

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в многообразии теоретических подходов к проблеме личности.  

 Должен владеть: 

 - навыками профессиональной диагностики и интерпретации различных проявлений личности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.04 "Политология (Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 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. Методологические

принципы психологии личности

1 2 1 0 6

2.

Тема 2. Теории личности.

Классический психоанализ и его

модификации

1 1 1 0 6

3.

Тема 3. Теории личности.

Гуманистическая психология

1 1 2 0 6

4.

Тема 4. Теория поля К. Левина.

Теория личностных конструкторов

Дж. Келли

1 1 2 0 6

5.

Тема 5. Теория научения в

психологии личности

1 1 2 0 6

6.

Тема 6. Отечественная психология

личности

1 1 2 0 6

7.

Тема 7. Темперамент как базовая

характеристика личности

1 1 2 0 6

8.

Тема 8. Эмоциональная жизнь

личности. Защитное и

совладеющее поведение

1 1 2 0 6

9.

Тема 9. Я-концепция: половая и

гендерная идентичность.

Социальные представления

личности

1 1 2 0 6

10. Тема 10. Жизненный путь личности 1 1 2 0 6

11.

Тема 11. Волевая регуляция

личности

1 1 2 0 6

12.

Тема 12. Психотический,

пограничный и невротический

уровни развития личности

1 2 2 0 6

  Итого   14 22 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Методологические принципы психологии личности 

Общая методология обеспечивает наиболее правильные и точные представления о наиболее общих законах

развития объективного мира, его своеобразии и составляющих компонентах, а также месте и роли в нем тех

явлений, которые изучает данная наука. Специальная методология позволяет конкретной науке формулировать

внутринаучные законы и закономерности, относящиеся к своеобразию формирования, развития и

функционирования тех феноменов, которые она исследует.

Частная методология представляет собой совокупность методов, способов, приемов и методик исследования

конкретной наукой различных явлений, которые составляют предмет и объект ее анализа.

Специальной методологией психологии выступают ее методологические принципы: принцип детерминизма,

принцип единства сознания и деятельности, принцип развития и принцип личностного подхода.

Принцип детерминизма, т. е. причинной обусловленности психических явлений, означает, что они опосредуются

естественными и социальными условиями и изменяются с изменением этих условий.

Принцип единства сознания и деятельности означает, что сознание и деятельность не противоположны друг

другу, но и не тождественны, а образуют неразрывное единство. Сознание возникает, развивается и

проявляется в деятельности. Деятельность выступает как форма активности сознания, а само сознание

обеспечивает активный характер деятельности.

Принцип развития означает, что психика может быть правильно понята и адекватно объяснена, если она

рассматривается как продукт развития и в процессе развития.
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Принцип личностного подхода ориентирует исследователей всех индивидуально- и социально-психологических

особенностей человека.

Тема 2. Теории личности. Классический психоанализ и его модификации 

1. Имплицитная и эксплицитная теории

2. Классический психоанализ З. Фрейда

3. Последователи З. Фрейда - К. Юнг и А. Адлер

4. Шесть принципов классического психоанализа

5. Эго-психология и ее представители

6. Психология объектных отношений

7. Проблема привязанности и сепарации в работах психоаналитиков (Дж. Боулби, М. Малер)

8. Перенос и сопротивление

Тема 3. Теории личности. Гуманистическая психология 

В меньшей степени гуманистической психологии удалось противопоставить себя психотерапевтической работе:

несмотря на призыв одного из ее основателей А. Маслоу изучать психологически здоровых, зрелых, творчески

активных людей, основное приложение гуманистическая психология нашла все-таки в психотерапии. Основной

областью практического приложения гуманистической психологии сегодня выступает психотерапевтическая

практика: недирективная психотерапия К. Роджерса (человеко-центрированный подход в психотерапии) и

логотерапия В. Франкла относятся к числу наиболее популярных и распространенных психотерапевтических

систем. Другая важная область практического приложения гуманистической психологии - гуманистическая

педагогика, которая основана на принципах недирективного взаимодействия учителя с учеником и направлена

на формирование творческих способностей личности↑. Третья область практического приложения

гуманистической психологии - социально-психологический тренинг, одним из зачинателей которого был К.

Роджерс.

Тема 4. Теория поля К. Левина. Теория личностных конструкторов Дж. Келли 

1. Понятие психологического пространства в гештальтпсихологии

2. Основные принципы и положения теории поля К. Левина

3. Основные принципы теории поля

4. Структурная часть теории поля

5. Динамическая часть теории поля

6. Экспериментальные работы в школе Левина

7. Теория личностных конструктов Дж. Келли

Тема 5. Теория научения в психологии личности 

1. Теория оперантного обусловливания Б. Скиннера

2. Определение оперантного обусловливания

3. Принципы оперантного обусловливания

4. Режимы подкрепления

5. Рост и развитие личности

5. Психопатология

6. Достоинства и недостатки теорий научения

7. Социально-когнитивная теория А. Бандуры

8. Обучение через наблюдение

9. Самоэффективность

10. Компоненты обучения через наблюдение

Тема 6. Отечественная психология личности

Отечественные психологические школы формировались вокруг ведущих ученых. Это - школы Л.С. Выготского,

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе, В.С. Мерлина. Гипотезы,

которые были сформулированы в рамках различных научных парадигм, продолжают теоретически и эмпирически

исследоваться. Определим общий контекст и специфические феномены, которые были выделены в этих школах в

связи с изучением проблемы личности.

Л.С. Выготский (1896-1934) - один из методологов психологии, много времени посвятивший разработке

программы и приемов эмпирического исследования психики ребенка. За десять лет интенсивной научной работы

в области психологии им было написано свыше 180 работ, среди них такие как "Психология искусства",

"Мышление и речь", "Педагогическая психология", "Исторический смысл психологического кризиса" (см.

Хрестомат. 7.1).

Центральной категорией, которой Выготский уделял первостепенное внимание была категория сознания. Л.С.

Выготский искал новый путь в объяснении психических явлений, во многом опираясь на идеи марксизма. Чтобы

понять внутренние психические процессы, нужно было выйти за пределы организма, и искать их объяснение в

общественных отношениях человека со средой.
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Его концепция была названа культурно-исторической, потому что интерпретацию сознания и психических

процессов можно было вывести только из их развития и становления. Главная идея Выготского состояла в

утверждении положения о развитии высших психических функций. Они формируются у ребенка в процессе

онтогенетического развития в общении со взрослым. Развитие, по Выготскому, связано с усвоением культурных

знаков, самым совершенным из которых является слово. В связи с проблемой высших психических функций

обсуждается феномен натуральных психических функций, которые являются врожденными и

непосредственными. Развитие, согласно Выготскому, идет по двум линиям. "В развитии ребенка представлены

(не повторены) оба типа психического развития, которое мы в изолированном виде находим в филогенезе:

биологическое и историческое, или натуральное и культурное, развитие поведения. В онтогенезе оба процесса

имеют свои аналоги (не параллели). Это основной и центральный факт, исходный пункт нашего исследования:

различение двух линий психического развития ребенка, соответствующих двум линиям филогенетического

развития поведения" (Выготский Л.С. История развития высших психических функций. Собр. соч. в 6 томах. Т. 3.

М.: Педагогика, 1983. С.30). "Оба плана развития - естественный и культурный - совпадают и сливаются один с

другим. Оба ряда изменений взаимопроникают один в другой и образуют в сущности единый ряд

социально-биологического формирования личности ребенка" (Там же. С.31). Натуральные функции -

механическая память, непроизвольное внимание, воспроизводящее воображение, образное мышление являются

феноменами органического развития, которое совершается в культурной среде и превращается в исторически

обусловленный биологический процесс. "В то же время культурное развитие приобретает совершенно

своеобразный и ни с чем не сравнимый характер, поскольку оно совершается одновременно и слитно с

органическим созреванием, поскольку носителем его является растущий, изменяющийся, созревающий организм

ребенка" (Там же. С. 31). К высшим психическим функциям относятся - логическая память, произвольное

внимание, творческое воображение, мышление в понятиях. Первые - натуральные - развиваются по принципу

стимул-реакция, вторые опосредствуются знаком.

Тема 7. Темперамент как базовая характеристика личности

Продуктивность работы человека тесно связана с особенностями его темперамента. Так, особая подвижность

(реактивность) сангвиника может принести дополнительный эффект, если работа требует смены объектов

общения, рода занятий. Может создаваться ложное представление, что люди инертные не имеют преимуществ

ни в каких видах деятельности, но это неверно: именно они особенно легко осуществляют медленные и плавные

движения. Для психолого-педагогического воздействия необходимо учитывать возможный тип темперамента

человека. Советы Р. М. Грановской: полезно контролировать деятельность холерика как можно чаще, в работе с

ним недопустима резкость, несдержанность, так как они могут быть вызвать отрицательную ответную реакцию. В

то же время любой поступок его должен быть требовательно и справедливо оценен. При этом отрицательные

оценки необходимы лишь в очень энергичной форме и настолько часто, насколько это требует для улучшения

результатов его работы или учебы. Перед сангвиником следует непрерывно ставить новые, по возможности

интересные задачи, требующие от него сосредоточенности и напряжения.

Флегматика нужно вовлечь в активную деятельность и заинтересовать. Он требует к себе систематического

внимания. Его нельзя быстро переключать с одной задачи на другую. В отношении меланхолика недопустимы, не

только резкость, грубость, но и просто повышенный тон, ирония. О поступке, совершенном меланхоликом, лучше

поговорить с ним наедине. Он требует особого внимания, следует вовремя хвалить его за проявленные успехи,

решительность и волю. Отрицательную оценку следует использовать как можно осторожнее, всячески смягчая ее

негативное воздействие. Меланхолик - самый чувствительный и ранимый тип. С ним надо быть предельно мягким

и доброжелательным.

Тема 8. Эмоциональная жизнь личности. Защитное и совладеющее поведение

Тема совладающего поведения на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных проблем изучаемых

современной наукой. Эту проблему можно рассматривать с различных сторон. В центре нашего внимания будут

лежать теоретическое исследование влияния защитных механизмов на развитие совладающего поведения

личности при построении жизненного пути. Подобный интерес объясняется спецификой изучаемого явления, а

также многогранностью развития поведения человека в различных ситуациях, в том числе под влиянием

негативных факторов.

Исследуя проблему совладающего поведения учёные пытаются выделить личностные характеристики и другие

особенности индивида, которые являются базой для развития такого типа поведения у человека. Но

по-прежнему остаётся открытым вопрос природы возникновения механизма совладания и его связи с другими

механизмами психологической защиты индивида. Остаётся непонятным тот факт, каким образом проявляется

совладающее поведение на определённом возрастном этапе и как происходит его дальнейшее развитие в ходе

переживания человеком возрастных кризисов и новообразований, при доминировании той или иной социальной

ситуации развития

Тема 9. Я-концепция: половая и гендерная идентичность. Социальные представления личности

Понятие "Я-концепции" появилось в 1950-е гг. в русле гуманистической психологии, представители которой

стремились к рассмотрению целостного, уникального человеческого "Я". Развитие представлений о

"Я-концепции" имеет достаточно длительную историю, в процессе которой она рассматривалась как сложное

"психическое новообразование", как "психологическая структура" и даже как специфический "личностный

конструкт". Оставаясь не совсем понятными в своей локализации и функциях, "Я-концепция", "образ Я" и другие

"продукты самосознания" признавались как особенные регуляторы поведения практически на всех стадиях

развития психологической науки. В современных психологических исследованиях принято рассматривать

понятие "Я-концепция", как динамическую систему знаний и представлений лица о себе, без которого

невозможное существование личности [2, 9].
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"Я-концепция" возникает в процессе социального взаимодействия как неизбежный и всегда уникальный

результат психического развития, как относительно устойчивое и в то же время подверженное внутренним

изменениям и колебаниям психическое приобретение. Окружающий мир, представления о других людях

воспринимаются нами сквозь призму "Я-концепции", формирующейся в процессе социализации, но имеющей и

определенные соматические, индивидуально-биологические детерминанты. В связи с этим актуальной кажется

проблема "Я-концепции" в ее рассмотрении через призму гендерного контекста.

В исследовании участвовали ученики 9-11 классов общеобразовательных школ города Харькова. Согласно

программе исследования к психологическому тестированию привлекались подростки, имеющие сходный

социальный статус и проживающие в аналогичных условиях. Общий объем исследуемой выборки 100

старшеклассников, среди них 44 юноши и 56 девушек.

Для исследования особенностей "Я-концепции" и гендерной идентичности, как ее структурного компонента

применялись методики "Кто Я?" М. Куна, Т. Макпартленд (в модификации Т.В. Румянцевой), "Неоконченные

предложения" Сакса-Леви, методика исследования самоотношения (МДС) В.В. Столина - С.В. Пантелеева и тест

"Маскулинности и фемининности" С. Бем [3,4]. Статистическая обработка проводилась с помощью

параметрического сравнения средних величин по t-критерию Стьюдента и корреляционного анализа [8].

"Я-концепция" играет важную роль в жизни и развитии личности: она способствует достижению внутренней

согласованности личности, определяет интерпретацию ее опыта и является источником ожиданий. Результаты

исследования валентности "Я-концепции" представлены в таблице 1.

Тема 10. Жизненный путь личности

Жизнь человека, с одной стороны, есть биологическое явление, а с другой - социально-исторический факт.

Социально-историческое, специфичное для человека качество индивидуального бытия фиксируется в понятии

жизненного пути.Всякое живое существо развивается, но только человек имеет свою историю (С.Л.Рубинштейн).

Жизненный путь - это история индивидуального развития, жизнь человека как личности.

Жизненный путьчеловека- это история формирования и развития личности в определенном обществе,

современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения (Б.Г.Ананьев). Жизненный путь

является своеобразным портретом личности: в нем запечатлеваются ее мировоззрение и жизненная

направленность, притязания и достижения, отношения к жизненным трудностям и способы их преодоления.

В психологической науке проблема целостного жизненного пути личности до сих пор является одной из

наименее разработанных. Ученые по-разному подходят к самому феномену жизненного пути. Первые научные

попытки описания жизненного пути представляют собой построение теории личности "во времени" в противовес

чисто структурным определениям личности. А первым исследователем эволюции личности в реальном временном

протекании стал французский ученый П.Жане. Именно П.Жане предпринял попытку связать биологическое,

психологическое и историческое время в единой системе координат.

Другую концепцию личности в масштабе жизненного пути предлагает Ш.Бюлер, чей труд о человеческой жизни

считается исходным для изучения жизненного цикла и генетических связей между его фазами. Ш.Бюлер,

опираясь на собственную концепцию, установила закономерности в смене фаз жизни, в смене доминирующих

тенденций, в изменении объема жизненной активности в зависимости от возраста.

Главной движущей силой развития, по Бюлер, является врожденное стремление человека к самоосуществлению

или самоисполнению - всесторонней реализации "самого себя". Самоосуществление- итог жизненного пути,

когда "ценности и цели, к которым стремился человек осознанно или неосознанно, получили адекватную

реализацию" (Ш.Бюлер, с.753). Самоосуществление, по Бюлер, может быть достигнуто путем целеустремленной

жизни, благодаря творчеству, созиданию.

Тема 11. Волевая регуляция личности

Воля - социально опосредованный механизм регуляции человеческого поведения: побуждение к волевым

действиям совершается на основе социально сформированных понятий и представлений. Волевое действие

ориентировано на будущее, эмансипировано, в отличие от эмоций, от текущей ситуации. Как писал И. М.

Сеченов, человек мало-помалу эмансипируется в своих действиях от непосредственных влияний материальной

среды; в основу действия кладутся уже не одни чувственные побуждения, но мысль и моральное чувство; само

действие получаст через это определенный смысл и становится поступком.

Поведение животных импульсивно стимулируется актуализированной потребностью. Цель деятельности

человека прямо не связана с его текущими желаниями. Так, если хищное животное охотится только будучи

голодным, то человек убирает урожай, не испытывая голода в данный момент, абстрагируясь от всех других

отвлекающих желаний. В волевой регуляции человеческая деятельность соотнесена с познанием мира,

объективными его закономерностями.

Возникновение воли первоначально связано с общением ребенка со взрослым. Как отмечает Л. С. Выготский,

вначале взрослый отдает приказ ("возьми мяч", "возьми чашку") и ребенок действует согласно внешнему приказу.

По мере овладения речью ребенок начинает сам себе давать речевые команды. Так ранее разделенная между

людьми функция становится способом самоорганизации произвольного поведения отдельного индивида.

Воля является социально сформированным психорегуляционным фактором. В основе волевой регуляции лежат

объективные условия деятельности, понимание человеком необходимости определенного поведения. Все

волевые действия сознательны. В волевом акте подавляются текущие эмоции: человек осуществляет власть над

собой. И мера этой власти зависит как от его сознания, так и от системы его психорегуляционных качеств.

Тема 12. Психотический, пограничный и невротический уровни развития личности
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Люди с невротической структурой личности обладают интегрированным чувством идентичности, их поведение

имеет некоторую непротиворечивость, целостность. Они способны описать и понимать себя и окружающих их

других людей, как цельные образы, включающие и отрицательные, и положительные характеристики, недостатки

и достоинства, как темперамента, так и характера, ценностных ориентаций и т.д. В их восприятии себя есть

четкая граница между собственным ощущением себя и ощущением других, как отдельных от него людей.

Для возможности справиться с переживаниями и стрессами невротики выбирают зрелые защиты, такие как

вытеснение, рационализация, интеллектуализация, изоляция. У них сохранена способность к тестированию

реальности, и способность оценивать себя и других реалистично и глубоко. Им не знакомы галлюцинации и бред,

отсутствуют явно неадекватные формы мышления и поведения, и они испытывают эмпатию и понимание по

отношению к переживаниям других людей. Свои симптомы они воспринимают как проблематичные и

иррациональные. Имеют наблюдающую и ощущающую части собственного "Я", то есть могут рефлексивно

наблюдать за теми состояниями, которые переживают.

Невротики обладают способностью ставить под сомнения свои убеждения, они находятся в постоянном поиске

истины, стараются жить и быть полезными для других людей, заслужить любовь и понимание этого значимого

для них другого человека, совесть и моральные ценности довлеют над их истинными желаниями, которые они

могут игнорировать или вытеснять.

Конфликт возникает в плоскости их желания и тех препятствий, которые преграждают путь к его осуществлению,

но являются, по их собственному мнению, делом их собственных рук.

Люди с психотической структурой личности внутренне намного более опустошены и дезорганизованы, чем

другие. Тех, кто находятся в состоянии острого психоза отличить от других не трудно - психозы проявляются

посредством бреда, галлюцинаций, алогичного мышления. Однако в современном обществе много людей,

которые находятся на психотическом уровне организации личности, но их внутренняя сумятица не заметна на

поверхности, если они не подвержены сильному стрессу. Поэтому важно понимать, что таких людей отличает от

остальных. Психотики имеют серьезные трудности с идентификацией - настолько, что они не полностью уверены

в собственном существовании, они не могут связно описать себя и других знакомых им людей и отнестись

критически к собственным характеристикам.

 

 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:

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.
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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 Максима Мошкова - http://www.lib.ru

Институт психологии РАН - http://ipras.ru

Мир психологии - http://psychology.net.ru

Психология на русском языке - http://www.psychology.ru

Флогистон - http://www.flogiston.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекцией называется устное изложение информации, выстроенное по строго определенной

логической структуре, подчиненной задаче максимально глубоко и понятно раскрыть заданную

тематику. Основное предназначение лекции: помощь в освоении фундаментальных аспектов;

упрощение процесса понимания научно-популярных проблем; распространение сведений о

новых достижениях современной науки. Функции лекционной подачи материала:

информационная (сообщает нужные сведения); стимулирующая (вызывает интерес к предмету

сообщения); воспитательная; развивающая (оценивает различные явления, активизирует

умственную деятельность); ориентирующая (помогает составить представление о

проблематике, литературных источниках); поясняющая (формирует базу научных понятий);

убеждающая (подтверждает, приводит доказательства). Нередко лекции являются

единственно возможным способом обучения, например, если отсутствуют учебники по

предмету. Лекция позволяет раскрыть основные понятия и проблематику изучаемой области

науки, дать учащимся представление о сути предмета, продемонстрировать взаимосвязь с

другими смежными дисциплинами. Именно устное изложение материала является базой для

дальнейшего использования таких форм учебных занятий, как семинары, практикумы,

лабораторные работы, курсовые, дипломы и прочее.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие ? это форма организации учебного процесса, предполагающая

выполнение студентами практических работ под руководством преподавателя. Дидактическая

цель практических работ ? формирование у студентов профессиональных навыков, умений

пользоваться производственными приборами, работать с нормативными документами и

инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию,

заполнять протоколы, решать разного рода задачи, определять характеристики веществ,

объектов, явлений. Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно

развить у них аналитические, проектировочные, конструктивные умения, характер заданий на

занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены перед необходимостью

анализировать процессы, состояния, явления, намечать конкретные пути решения

производственных задач. 

самостоя-

тельная

работа

Вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с

преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные

материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее

прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя

или учебника, программы обучения. С. р. может осуществляться как во внеаудиторное время

(дома, в лаборатории), так и на аудиторных занятиях в письменной или устной форме. С. р.

может быть индивидуальной, парной или коллективной. Учебные материалы для С. р.

методически организуются так, чтобы компенсировать отсутствие контакта с преподавателем и,

следовательно, возложить на них функции управления С. р. учащихся. Набор заданий должен

обеспечивать возможность индивидуального выбора и определения объема материала,

необходимого для достижения учебной цели. Задания, предназначенные для С. р., должны

носить активный и творческий характер, стимулировать поиск самостоятельных решений. 

экзамен Экзаменом называется проверка знаний студента по одному из изученных ранее предметов. В

переводе с латинского слово ?экзамен? означает ?стрелка весов? или ?оценка?. В российской

истории первые упоминания об официальном определении качества умственного багажа

учащихся приходятся на эпоху правления Петра I. Сегодня система экзаменационных

испытаний претерпела существенные изменения, но по-прежнему ее главная цель ? итоговая

проверка знаний. В процедуре задействовано две стороны: студент и преподаватель, если

только экзамен не принимает компьютер. По итогам сдачи обязательно выставляется оценка,

обычно в балльной системе. Если с первого раза сдать не удалось, студент имеет право на

пересдачу.Виды экзаменов Проверка знаний может проводиться в различных формах:

теоретические и практические испытания; устные и письменные; тестовые или по билетам. В

зависимости от целей проведения различают: выпускные экзамены ? последнее испытание

перед получением диплома, одна из форм ГИА; вступительные ? испытания, которые

необходимо пройти для поступления в институт или университет в дополнение к ЕГЭ;

переводные ? сдаются в конце каждого семестра во время сессии и служат основанием для

перевода не следующий курс.

 

 

 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 41.03.04

"Политология" и профилю подготовки "Сравнительная политология; политическая регионалистика и

этнополитика".
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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.


