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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-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 общие закономерности, механизмы функционирования психики, основные взгляды на законы, управляющие  

поведением и познанием человека, формированием его личности.

 Должен уметь: 

 - осуществлять самопознание и рефлексию собственных психических процессов;  

- пользоваться наиболее доступными приемами регуляции собственного поведения, деятельности,  

эмоционального состояния.  

 Должен владеть: 

 - навыками самопознания при помощи различных методов психологической диагностики;  

- навыками регуляции собственных психических ресурсов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и

математика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общее представление о

психологии как науке Развитие

представлений о предмете

психологии. Основные школы и

направления

2 1 1 0 2

2.

Тема 2. Происхождение и развитие

психики.

2 1 1 0 2

3.

Тема 3. Методология и методы

психологического исследования.

2 1 1 0 2

4.

Тема 4. Психологическая наука в

России

2 1 1 0 2

5.

Тема 5. Ощущение как простейший

психический процесс. Виды

ощущений. Психофизика

сенсорных процессов.

2 1 1 0 2

6.

Тема 6. Представление о

восприятии. Законы восприятия.

Теории восприятия. Восприятие

пространства, времени, движения.

2 1 1 0 2

7.

Тема 7. Представление о

воображении.

2 1 1 0 2

8.

Тема 8. Общая характеристика

процесса внимания.

Психологические теории внимания.

Психофизиологические основы

внимания.

2 1 1 0 2

9.

Тема 9. Общая характеристика

процессов памяти. Основные

теории памяти. Репродуктивный и

продуктивный аспекты памяти.

2 1 1 0 2

10.

Тема 10. Общая характеристика

мышления. Теоретические подходы

к изучению мышления. Принцип

развития в психологии мышления.

2 1 1 0 2

11.

Тема 11. Представление об

интеллекте.

2 1 1 0 2

12.

Тема 12. Психологический анализ

речи

2 1 1 0 2

13.

Тема 13. Общая характеристика

эмоций. Теории эмоций.

2 1 1 0 2

14.

Тема 14. Волевая регуляция

деятельности. Теории воли.

2 1 1 0 2

15.

Тема 15. Психические состояния

как общепсихологическая

проблема. Эмоциональные

состояния. Функциональные

состояния.

2 1 1 0 2

16.

Тема 16. Измененные состояния

сознания.

2 1 1 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

17.

Тема 17. Понятие темперамента и

основные подходы к его изучению.

Соотношение типов конституции и

темперамента в теориях Э.

Кречмера и В. Шелдона.

2 1 1 0 2

18.

Тема 18. Понятие и типология

характера. Акцентуации характера.

Основные методы исследования

характера. Понятие способностей в

отечественной психологии. Общие

и специальные способности (Б.Н.

Теплов, В.А. Дружинин, В.В.

Давыдов и др.)

2 1 1 0 1

  Итого   18 18 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общее представление о психологии как науке Развитие представлений о предмете психологии.

Основные школы и направления 

Место психологии в системе наук. Круг явлений, изучаемых в психологии. Житейская и научная психология.

Структура современной психологии, ее многомерность. Особенности эмпирического и теоретического знания.

Особенности применения теоретических знаний в психологической практике. Характеристика общей психологии.

Проблема объекта и предмета психологии. Объект и предмет психологии на разных этапах ее становления.

Мифологический и преднаучный этапы развития психологии. Предпосылки становления психологии как

самостоятельной научно дисциплины. Эмпирическая психология (В. Вундт, Э. Титчнер, У. Джеймс). Понятие

сознания. Ощущения как единицы психики. Аналитическая интроспекция. Принцип ассоциации. Психоанализ (З.

Фрейд, А. Адлер, К. Юнг). Понятие бессознательного. Трехкомпонентная структура психики. Методы

исследования бессознательного. Гештальпсихология (М. Вертхаймер, К. Коффка, В. Келер, К. Левин). Понятие

поля. Законы образования гештальта. Развитие гештальтов. Бихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скинер).

Поведение как предмет научного исследования. Отношение "стимул-реакция". "Промежуточные переменные".

Гуманистическая психология (Г. Олпорт, А. Маслоу, Л. Леви-Брюль, П. Жане). Соцкультурная детерминация

психики человека. Коллективные представления. Способы представления человека в основных психологических

течениях.

Тема 2. Происхождение и развитие психики.

Основные проблемы изучения психики. Основные подходы к пониманию психики. Стадии и уровни развития

психики животных. Особенности поведения на разных стадиях и уровнях развития психики животных. Уровни

поведения. Основные различия между человеком и высшими животными. Сравнительный анализ деятельности

человека и животных. Основные особенности интеллектуального поведения животных. Основные тезисы учения

о высших психических функциях. Развитие высших психических функций. Вопросы локализации высших

психических функций.

Тема 3. Методология и методы психологического исследования.

Специфика методов психологического познания. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии.

Классификация методов психологического исследования. Сравнительный анализ количественных и

качественных методов исследования. Виды, формы и организация наблюдения в психологическом

исследовании. Естественный и лабораторный эксперимент. Генетический метод. Психологические тесты. Анализ

результатов деятельности. Социологические методы в психологии.

Тема 4. Психологическая наука в России 

Особенности становления и развития психологии в России. Культурно-исторический подход в психологии (Л. С.

Выготский). Понятие высших психических функций. Проблема опосредования. Деятельностный подход в

психологии (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев). Психологическая структура деятельности. Проблема отражения.

Характеристика отечественной психологической науки и практика на современном этапе ее развития.

Перспективы российской психологии.Понятие сознания. Изучение проблемы сознания отечественными и

зарубежными психологами. Формы проявления сознания, уровни сознания. Характеристики сознания.

Субъективность сознания. Филогенетическое и онтогенетическое развитие сознания. Структура сознания (по

В.П. Зинчвнко). Структура сознания (по А.В. Петровскому).

Тема 5. Ощущение как простейший психический процесс. Виды ощущений. Психофизика сенсорных

процессов. 

Понятие об ощущениях. Рецепторная и рефлекторная теории ощущений. Закон специфических энергий И.

Мюллера. Вклад И.М. Сеченова в создание рефлекторной теории сенсорных процессов. Функции ощущений.

Пороги чувствительности. Индивидуально-типологические особенности чувствительности.
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Классификация ощущений в зависимости от анализаторов, рецепторов, раздражителей. Интероцептивные

ощущения; экстероцептивные ощущения; проприоцептивные ощущения. Слуховые ощущения: физические

характеристики звука, субъективные качества слуховых ощущений, слуховая чувствительность, теории слуха.

Зрительные ощущения: физические характеристики света; субъективные качества зрительных ощущений;

контраст (яркостный и цветовой, одновременный и последовательный); цветовой круг Ньютона; законы смешения

цветов; цветовой треугольник; аномалии цветового зрения; классические теории цветового зрения (Геринга,

Гурвича, Гельмгольца). Осязательные ощущения. Обоняние. Вкус. Кожные ощущения. Боль. Общие свойства

ощущений. Понятие порога чувствительности; абсолютный порог и абсолютная чувствительность. Относительный

порог. Порог различения. Закон Стивенса. Закон Бугера-Вебера-Фехнера. Адаптация органов чувств. Явления

сенсибилизации и сенестезии.

Тема 6. Представление о восприятии. Законы восприятия. Теории восприятия. Восприятие пространства,

времени, движения. 

Рефлекторный процесс, рецепторное поле. Нарушения восприятия. Активный характер восприятия. Роль

движения в формировании образа. Устойчивость образов, ее значение и объяснение. Апперцепция. Влияние

внешнего и внутреннего мира человека в формировании перцептивных образов. Избирательность восприятия.

Установка и восприятие. Иллюзии восприятия. Принципы перцептивной организации. Перцептивная

группировка. Стимульные и центральные факторы, обусловливающие восприятие формы. Соотношение фигуры и

фона в восприятии объекта. Механизм восприятия величины.

Теоретические подходы к объяснению механизмов восприятия. Теории восприятия, относящиеся к

объектно-ориентированному подходу: структуралистская теория, гештальттеория, экологическая теория Дж.

Гибсона. Теории восприятия, относящиеся к субъектно-орентированному подходу: теория бессознательных

умозаключений Г. Гельмгольца, теория категоризации Дж. Брунера, ресурсный подход к восприятию Д.

Канемана, теории перцептивного цикла У. Найссера.

Восприятие пространства. Механизм восприятия пространства (восприятие глубины пространства, удаленности

объекта). Аккомодация. Конвергенция. Восприятие времени. Механизм восприятия времени. "Биологические

часы": ритм сердечной деятельности, метаболизм тела. Индивидуальные и возрастные различия в восприятии

хода времени. Теории восприятия времени Восприятие движения. Механизм восприятия движения (восприятие

направленности и скорости движения). Восприятие реального движения; пороги восприятия реального

движения; феномены кажущегося движения (автокинетический эффект, иллюзия индуцированного движения,

стробоскопический эффект). Теории восприятия движений.

Тема 7. Представление о воображении.

Отличие образов воображения от образов восприятия, памяти, от мышления. Основные теоретические

концепции воображения. Своеобразие воображения как познавательного психического процесса. Виды

воображение: репродуктивное, творческое. Формы "свободного воображения": мечта, грезы, фантазия, иллюзия.

Приемы создания образов в воображении: агглютинация, типизация, схематизация, гиперболизация,

акцентирование.

Тема 8. Общая характеристика процесса внимания. Психологические теории внимания.

Психофизиологические основы внимания. 

Особенности внимания как психического феномена. Основные свойства внимания: объем, концентрация,

устойчивость, переключаемость, интенсивность, активность, направленность, избирательность. Функции и виды

внимания. Непроизвольное внимание. Процессы непроизвольного внимания. Факторы, обусловливающие

непроизвольное внимание. Произвольное внимание. Особенности, условия возникновения и поддержания

произвольного внимания. Характеристика, условия функционирования послепроизвольного, чувственного,

интеллектуального, непосредственного и опосредованного внимания .Нарушения внимания. Методы изучения и

диагностики внимания.

Классические и современные теории внимания. Теория внимания Н.Н. Ланге; Эмоционально-моторная теория

внимания Т. Рибо. Концепция Д.М. Узнадзе: внимание и установка. Концепция П.Я. Гальперина: внимание как

сторона ориентировочно - исследовательской деятельности. Внимание в рамках культурно-исторической теории.

Теоретические воззрения на проблему внимания в рамках школы гештальт - психологии.

Распределение и взаимодействие возбуждения и торможения в коре головного мозга (концепция И.П. Павлова).

Понятие доминанты и ее роль во внимании (концепция А.А. Ухтомского). Механизмы ориентировочного рефлекса

как физиологическая основа внимания. Внимание как функция неспецифических образований мозга. Роль

лобных долей мозга в активной регуляции внимания.

Тема 9. Общая характеристика процессов памяти. Основные теории памяти. Репродуктивный и

продуктивный аспекты памяти. 

Общее представление о памяти. Процессы памяти: память как запечатление, сохранение и воспроизведение

прошлого опыта. Круг явлений памяти. Виды памяти в зависимости от содержания запоминаемого материала и

формы его воспроизведения. Основные закономерности памяти. Нарушения памяти и их исследования.

Ретроградная и антероградная амнезии. Корсаковский синдром. Болезнь Альцгеймера. Возрастные изменения

памяти.
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Деятельностный подход (А.А. Смирнов, П.И. Зинченко); интенциональный подход (Г.К. Середа); эффект

неоконченного действия (Б.В. Зейгарник, М.А. Овсянкина); забывание намерения; эффект замещающего

выполнения действия (Г.В. Биренбаум); психоаналитическая теория памяти (З. Фрейд); память и установка:

школа Д.Н. Узнадзе. Модели уровневой переработки информации в когнитивной психологии (Ф. Крейк, Г.

Локхарт); социо-культурная детерминация развития произвольной памяти (П. Жане, Л.С. Выготский); развитие

произвольной памяти в онтогенезе, параллелограмм развития (А.Н. Леонтьев)

Исследование памяти в работах Г. Эббингауза: методы и законы. Кривая забывания. Позиционный эффект.

Эффект фон Ресторф. Проблема доступности запечатленной информации: модели забывания (угасание,

проактивная и ретроактивная интерференция, вытеснение, потеря доступа к хранящейся в памяти информации

и др.). Воспроизведение как конструирование (Ф. Бартлетт). Пути улучшения памяти. Мнемотехника.

Эйдотехника. Индивидуально-психологические различия памяти.

Тема 10. Общая характеристика мышления. Теоретические подходы к изучению мышления. Принцип

развития в психологии мышления. 

Общие представления о мышлении. Мышление и познание. Отличие мышления от непосредственно-чувственного

познания. Виды мышления. Наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление.

Образное мышление и воображение. Особенности теоретического и эмпирического мышления. Практический и

теоретический интеллект. Логическое и интуитивное мышление. Произвольное и непроизвольное мышление.

Аутистическое, реалистическое и эгоцентрическое мышление. Творческое и нетворческое мышление.

Мышление как ассоциация представлений. Мышление как действие. Вюрцбургская школа изучения мышления.

Представление о продуктивном мышлении в гештальтпсихологии. Мышление как поведение. Психоаналитический

подход к проблемам мышления. Мышление как биологический процесс. Стадии развития мышления по Ж.Пиаже.

Мышление в гуманистической психологии. Мышление как информационный процесс и когнитивная психология.

Культурологические исследования мышления. Основные направления исследований мышления в отечественной

психологии. Развитие мышления в филогенезе. Основные направления исследований мышления животных.

Отличия человеческого мышления от разумного поведения животных. Проблема общих законов интеллектуальной

деятельности человека и животных. Развитие мышления в антропогенезе. Зарождение и развитие мышления

человека. Социальная и культурная обусловленность мышления. Первобытное мышление. Кросскультуральные

исследования мышления.

Тема 11. Представление об интеллекте.

Определение интеллекта (по Д.В. Векслеру, Р. Стернбергу). Структура интеллекта. Проблема интеллекта. Теории

интеллекта (теория Спирмена, теория Терстоуна, теория Гилфорда, теории Хебба, Томсона, Йенсена). Оценка

интеллекта. Тест Бине. Тест интеллекта Д. Векслера. Различие между тестированием и проверкой знаний.

Шкалы интеллекта.

Тема 12. Психологический анализ речи

Виды и функции речи. Устная, письменная, монологическая, диалогическая, внутренняя речь. Функции речи:

коммуникативная, как средство мышления, сигнификативная, номинативная, индикативная. Теории порождения

и восприятия речи. Теории порождения речи на грамматическом уровне. Стохастическая модель и ее

модификация Ч.Осгудом. Модель непосредственных составляющих. Трансформационная модель Н.Хомского.

Теории восприятия речи (акустическая, моторная, анализ через синтез и др.). Язык и речь. Психосемантика.

Тема 13. Общая характеристика эмоций. Теории эмоций. 

Общая характеристика собственно эмоций, чувств, настроений, аффектов, стрессов. Сложные эмоциональные

комплексы в критических жизненных ситуациях. Классификации эмоций: по модальности, по критерию

продуктивности, по критерию интенсивности. Некоторые характеристики эмоций: устойчивость-изменчивость,

врожденность - приобретенность; вопрос о позитивных и негативных эмоциях. Представление о функциях

эмоций в различных концепциях. Разновидности эмоциональных явлений. Возможные основания для

классификации эмоций. Статус эмоций и их функции.

Теории: биологические, кибернетические, психологические. Периферическая теория эмоций Г.Ланге и

В.Джемса. Информационная теория эмоций П.В.Симонова. Таламическая теория эмоций В.Кеннона и В.Барда.

Сенсуалистический подход к эмоциям, как к особой модальности ощущений; развитие этого подхода Вундта.

Эволюционно-биологическая концепция эмоций Ч.Дарвина.

Тема 14. Волевая регуляция деятельности. Теории воли. 

Волевые качества личности. Определение и состав волевых качеств личности. Структура и общая характеристика

волевых качеств. Степень объективности оценочных суждений о волевых качествах личности. Классификации

волевых качеств личности. Психологическая характеристика волевых действий. Наличие сложного процесса

выбора цели, принятия решения, и выполнение решения, как признака волевого действия. Сложная мотивация

волевого действия. Исследования механизмов волевых усилий. Воспитание воли.

Воля как волюнтаризм. Воля как свободный выбор. Воля как произвольная мотивация. Воля как

долженствование. Воля как особая форма психической регуляции. Воля как механизм преодоления внешних и

внутренних препятствий и трудностей.

Тема 15. Психические состояния как общепсихологическая проблема. Эмоциональные состояния.

Функциональные состояния.

Различные методологические подходы к изучению психических состояний. Понятие психического состояния.

Виды. Континуумы.
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Эмоции как одна из ведущих детерминант сознания. Общая характеристика эмоциональных состояний. Способы

выражения, глубина, длительность, интенсивность.

Генезис понятия функционального состояния. Виды. Классификации. Активация и бодрствование.

Работоспособность: динамика работоспособности и способы ее поддержания. Стресс: теории, виды,

субсиндромы стрессовой реакции. Психическая напряженность и стресс - сравнительный анализ понятий.

Тема 16. Измененные состояния сознания.

Фрустрация: понятие и теории. Психогигиена и психопрофилактика стресса и психической напряженности.

Депривация - понятие и теории. Виды. Одиночество и групповая изоляция как депривационные ситуации.

Десинхроз - понятие и виды.

Медитация, гипноз, экстаз

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: лекция, групповая

дискуссия

Тема 17. Понятие темперамента и основные подходы к его изучению. Соотношение типов конституции и

темперамента в теориях Э. Кречмера и В. Шелдона. 

Гуморальный подход: идея Гиппократа, положенная в основу подхода к темпраменту. Конституциональный

подход: темперамент как функция телосложения. Факторный подход: история становления факторного подхода

к темпераменту, теория Г. Айзенка. Нейродинамический подход: соотношение типа нервной системы и типа

темперамента (И.П. Павлов, В.Д. Небылицин, Б.М. Теплов)

Соматотипы в рамках теории Э. Кречмера (лептосоматик, пикник, атлетик, диспластик). Соотношение

соматотипов и темперамента по Э. Кречмеру (лептосоматик-шизотимик, пикник-циклотимик, атлетик-иксотимик).

Соматотипы в теории У. Шелдона (эндоморфный, мезоморфный, эктоморфный). Соотношение соматитипов и

темперамента по У.Шелдону (эндоморфный-висцеротонический, мезоморфный-моматотонический,

эктоморфный-церебротонический).

Тема 18. Понятие и типология характера. Акцентуации характера. Основные методы исследования

характера. Понятие способностей в отечественной психологии. Общие и специальные способности (Б.Н.

Теплов, В.А. Дружинин, В.В. Давыдов и др.)

Типология характеров З. Фрейда, Э. Фромма, А.Ф. Лазурского и др. Понятие акцентуаций характера, явная и

скрытая акцентуация, типология акцентуаций А.Е. Личко и К. Леонгарда (гипертимный, дистимный, эмотивный,

тревожный, возбудимый и др.), сочетание акцентуированных черт. Методы исследования характера.

История исследований и развитие проблематики психологии способностей. Задатки как биологические

предпосылки развития способностей. Общие и специальные способности. Проблемы общих способностей

(интеллект, обучаемость, креативность). Структура общих способностей. Общие творческие способности. Уровни

развития способностей: одаренность, талант, гениальность.

 

 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:
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- 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) 

Котова И. Общая психология - https://knigogid.ru/books/128950-obschaya-psihologiya/toread?update_page

Маклаков А.Г. Общая психология - https://bookap.info/genpsy/maklakov_obshchaya_psihologiya/gl2.shtm

Щербатых Ю. Общая психология - https://bookz.ru/authors/6erbatih-urii/ob6aa-ps_770/1-ob6aa-ps_770.html

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры. Студентам необходимо: - перед каждой лекцией просматривать рабочую программу

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных

вопросов, рекомендуемой литературы; - на отдельные лекции приносить соответствующий

материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на

?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; - перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте

?белых пятен? в освоении материала.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й - закрепление

и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную

работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные

пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной

литературой обязательна.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В

начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей

способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается

свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного,

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать у

студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента (далее - СРС) - это вид учебной деятельности,

предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой

дисциплины, который выполняется студентом индивидуально и предполагает активную роль

студента в ее планировании, осуществлении и контроле. С введением ФГОС нового поколения

роль СРС значительно возрастает, поскольку субъектная позиция обучающегося является

главным условием формирования опыта практической деятельности и на его основе -

овладения компетенциями. СРС направлена на подготовку специалиста, способного к

постоянному профессиональному росту. Самостоятельный труд развивает такие качества, как

организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели,

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что

приводит к развитию и созданию собственного мнения, CBOFV взглядов. Особая роль СРС

отводится в системе заочного образования, что требует разработки четкого методического

обеспечения данного вида деятельности. Основные цели самостоятельной работы студентов: -

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

студентов; - углубления и расширения теоретических знаний; - формирования умений

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; -

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности; - формирования самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; -

развития исследовательских умений. Самостоятельная работа студентов является

обязательной для каждого студента и определяется учебным планом по всем дисциплинам

образовательной программы. В учебном процессе вуза выделяют два вида самостоятельной

работы: - аудиторная, т.е. самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; -

внеаудиторная, т.е. самостоятельная работа выполняется студентом по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

зачет с

оценкой

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать академический курс

учебника, рекомендованного преподавателем. Они дают более углубленное представление о

проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. Работа с хрестоматией

позволит студенту самостоятельно изучить документы, фрагменты источников, другие

произведения, разъясняющие сущность изучаемого вопроса. Серьезная и методически

грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию

письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Основными

функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены и

зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При

подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В

этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты.

Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить

пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал. 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Физика и математика".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


