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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Психология»:  формирование у студентов об-

щей и психологической культуры, универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, основывающихся на теоретических и практических психологиче-

ских знаниях, обеспечивающих решение профессиональных задач. формирова-

ние у обучающихся системы компетенций, необходимых для установления и 

поддержания конструктивных отношений с людьми, эффективного делового и 

межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной профессио-

нальной и иной деятельности в различных социальных группах.   

 

Задачи: 

   ознакомление с основными направлениями развития психологической 

науки; 

 формирование системы психологических знаний о сущности и законо-

мерностях развития личности; 

 освоение основных способов исследования индивидуальных особенно-

стей человека; 

 формирование психологических основ культуры межличностных отно-

шений и межгруппового взаимодействия; 

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личност-

ных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной дея-

тельности; 

 обеспечить овладение студентами методологией и методикой анализа 

межличностных отношений, возникающих в процессе общения и профессио-

нальной совместной деятельности; 

 изучение прикладных аспектов данной дисциплины, имеющих наиболь-

шее значение в практической работе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология» относится к обязательной части учебного 

плана.  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

владения, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Педагогика профессионального образования. 

2. Психология профессионального образования. 

3. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде; 

 ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов; 

 ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями; 

 ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информа-

ционных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

З1. объект, предмет, место, роль и значение психологии в системе наук, 

структуру психологии как науки, ее отрасли; 

З2. историю научной психологии, основные направления и научные школы 

зарубежной и отечественной психологии; 

З3. методы психолого-педагогической диагностики, выявления индивиду-

альных особенностей, потребностей обучающихся; 

З4. особенности строения психики и закономерности ее развития в онто- и 

филогенезе; 

З5. возрастные и психофизиологические особенности обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

З6. основные подходы к психологическому анализу личности обучаю-

щихся; 

З7. потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации как движущие 

силы и условия развития личности; 

З8. сущность основных психологических процессов и свойств, психиче-

ских состояний, обеспечивающих человеку его жизнедеятельность; 

З9. индивидуально-типологические особенности личности и способы их 

проявления в поведении и деятельности; 

З10. теорию деятельности, механизмы функционирования и развития лич-

ности в различных видах деятельности; 

З11. основные психологические закономерности общения и взаимодей-

ствия людей, в т.ч. в условиях современной социокультурной ситуации; 

З12. психологические особенности речи и способы их применения в про-

фессиональной деятельности; 

З13. основные виды коммуникаций; 
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З14. психологические характеристики малой группы и положения инди-

вида в группе, внутригрупповые и межгрупповые отношения, динамические про-

цессы в малой социальной группе; 

З15. основы психологии командной работы, социальной психологии групп; 

З16. социально-психологические механизмы и факторы развития толерант-

ности в системе межличностных отношений; 

З17. этические принципы и нормы социального взаимодействия; 

З18. методы изучения личности и групп в различных социокультурных сре-

дах; 

З19. основы применения психолого-педагогических технологий в будущей 

профессиональной деятельности, необходимых для адресной работы с различ-

ными категориями обучающихся; 

З20. инструментальные средства решения задач профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1. ориентироваться в современных проблемах психологии; 

У2. использовать понятийно-категориальный аппарат психологической 

науки в анализе основных процессов и явлений в сфере профессиональной дея-

тельности; 

У3. анализировать и интерпретировать различные теоретические подходы 

к развитию человека и его личности; 

У4. учитывать различные контексты (возрастные, психофизические и ин-

дивидуальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социа-

лизации; 

У5. разбираться в мотивах поведения, потребностях и значении поступков 

других людей; 

У6. подбирать методы стимулирования познавательной активности обуча-

ющихся; 

У7. диагностировать уровень сформированности различных сторон позна-

вательной деятельности; 

У8. проводить психологический анализ ситуаций и применять полученные 

знания для профессионального роста и саморазвития; 

У9. применять элементарные навыки анализа учебно-воспитательных си-

туаций, определение и решение педагогических задач; 

У10. характеризовать волевые, эмоциональные психические процессы и яв-

ления, проводить анализ их развития; 

У11. выбирать и применять методы психолого-педагогической диагно-

стики с целью выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интере-

сов, потребностей, проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных 

обучающихся; 

У12. выбирать, адаптировать и применять психолого-педагогические тех-

нологии для индивидуализации обучения, развития и воспитания обучающихся, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
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У13. определять тип социальной группы и составлять ее социально-психо-

логическую характеристику; 

У14. эффективно организовывать групповую работу на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

У15. организовывать индивидуальную и групповую деятельность людей с 

учетом их психологических особенностей; 

У16. оценивать собственные поведенческие проявления и индивидуально-

личностные особенности в командной работе; 

У17. взаимодействовать с членами команды для достижения цели работы; 

У18. соотносить свои поступки с нормами этики; 

У19. организовывать эффективное межличностное и межгрупповое 

взаимодействие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

У20. использовать современные информационные технологии в своей про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

В1. категориальным аппаратом психологической науки для реализации 

различных целей профессиональной деятельности; 

В2. основными методами психологического исследования; 

В3. методиками выбора и применения соответствующих возрастным и пси-

хофизиологическим особенностям обучающихся форм и методов организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

В4. методами стимулирования мотивации учебной деятельности; 

В5. навыками выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

В6. способами удовлетворения образовательных потребностей обучаю-

щихся, с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

В7. способностью проведения социально-психологического исследования 

в реальной группе; 

В8. приемами эффективного социального взаимодействия и способами их 

этической оценки; 

В9. техниками и приемами эффективного общения в будущей профессио-

нальной деятельности; 

В10. способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия; 

В11. коммуникативными навыками; 

В12. приемами педагогического общения; 

В13. навыками использования современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), семестр 

изучения – 2, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.  

 

Таблица 1.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Вид работы Форма обучения 

очная 

Семестр изучения 

2 сем. 

Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

108 

Контактная работа, в том числе: 52 

Лекции 18 

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа студента 56 

Промежуточная аттестация, в том числе:  

Экзамен 2 сем. 

 
*Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной 

формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом за-

очной формы обучения. 
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4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Таблица 2. 

Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и 

тем дисциплины (модуля) 
Сем. 

Всего, 

час. 

Вид контактной 

 работы, час. 

Л
ек

ц
и

и

 

П
р
ак

т.
 з

ан
ят

и
я

 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 СРС 

1. Психология как наука и как практи-

ческая деятельность 

2 7,5 2 2 – 3,5 

2. Методы психологии 2 7,6 – 2 – 5,6 

3. История развития психологических 

знаний 

2 7,6 – 2 – 5,6 

4. Развитие психики и происхождение 

сознания 

2 7,6 – 2 – 5,6 

5. Личность, ее структура и проявле-

ния 

2 9,5 2 4 – 3,5 

6. Возрастная периодизация психиче-

ского развития человека 

2 7,6 – 2 – 5,6 

7. Потребностно-мотивационная 

сфера личности 

2 9,5 2 4 – 3,5 

8. Познавательная сфера личности 2 11,5 4 4 – 3,5 

9. Эмоционально-волевая сфера лич-

ности 

2 7,5 2 2 – 3,5 

10. Индивидуально-психологические 

особенности: темперамент, характер, 

способности 

2 9,5 2 4 – 3,5 

11. Общепсихологическая характери-

стика деятельности 

2 7,5 2 2 – 3,5 

12. Общение и речевая деятельность 2 7,6 – 2 – 5,6 

13. Личность в системе межличност-

ных отношений 

2 7,5 2 2 – 3,5 

   18 34  56 

 
*Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обу-

чения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину. 
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4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин 

Раздел 1. Психология как наука и как практическая деятельность 

Психология как наука и как практическая деятельность. Общее представ-

ление об объекте и предмете психологической науки. Различные подходы к по-

ниманию предмета психологии в современной науке. Сравнительные особенно-

сти житейской и научной психологии, их взаимосвязь. Место психологии в си-

стеме наук. Связь психологии с естественными, философскими и социальными 

науками. Роль психологии как интегратора знаний о человеке. Соотношение пси-

хологической науки и психологической практики.  Психология как сложная си-

стема наук. Фундаментальные и прикладные области психологии. Роль общей 

психологии в развитии психологического знания, задачи и структура общей пси-

хологии. Отрасли психологической науки и практики, критерии их выделения. 

Раздел 2. Методы психологии 

Понятия «методология», «метод», «методика».  Психологическое исследо-

вание. Требования к проведению психологического исследования.  Этапы пси-

хологического исследования: организация, планирование, сбор данных, обра-

ботка и интерпретация результатов.  Различия понятий метода и методики в пси-

хологии. Классификации методов психологии (по Б.Г. Ананьеву). 

Общенаучные методы: организационные (сравнительный, комплексный, 

лонгитюдный), эмпирические методы, обработки данных, методы интерпрета-

ции. Специфика выбора и применения различных методов.   

Эмпирическое исследование в психологии. Собственно, психологические 

методы: методы эмпирического сбора данных (наблюдение, эксперимент, бе-

седа, анкетирование, анализ продуктов деятельности и др.). Метод тестов и гра-

ницы его применения в педагогической практике. Особенности каждого метода, 

оптимальные условия его применения в психологических исследованиях. Ме-

тоды психологического воздействия и психологической коррекции.   

 

Раздел 3. История развития психологических знаний 

Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития представле-

ний о предмете психологии. История научной психологии. Развитие психологии 

в рамках философии. Концепция души в античной культуре. Представления о 

душе в эпоху Средневековья. Естественнонаучные идеи о психическом в XVII 

веке. Сознание как предмет психологии. Развитие эмпирического направления в 

психологии. Естественнонаучные и философские предпосылки возникновения 

научной психологии. Становление психологии как самостоятельной отрасли зна-

ния. 

Основные направления и научные школы зарубежной психологии. Психо-

анализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманистическая, когнитивная и 

трансперсональная психология. Основные направления и научные школы отече-
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ственной психологии. Становление отечественной психологии. Школы Л.С. Вы-

готского, С.Л. Рубинштейна. Деятельностный подход А.Н. Леонтьева. Проблема 

человекознания в работах Б.Г. Ананьева. Теория отношений В.Н. Мясищева. 

Проблемы индивидуальных различий в работах Б.М. Теплова, В.Н. Небылицина. 

Теория установки Д.Н. Узнадзе. Современное состояние и проблемы развития 

психологии в России. 

Раздел 4. Развитие психики и происхождение сознания 

Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Развитие 

мозга как органа психического отражения действительности. Психика как про-

дукт и фактор эволюционного процесса. Общее понятие о филогенетическом и 

онтогенетическом развитии. Развитие психики в филогенезе. Раздражимость. 

Чувствительность. 

Концепция Леонтьева – Фабри. Стадии развития психики. Элементарная 

сенсорная психика, ее особенности. Инстинкты и инстинктивное поведение. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Характеристика перцептивной 

психики. Интеллектуальное поведение и его виды. Антропогенез. Качественные 

преобразования психической деятельности в антропогенезе. 

Предпосылки и условия возникновения сознания: совместная продуктив-

ная деятельность людей, распределение труда, ролевая дифференциация и акти-

визация общения, выработка и использование языка, других знаковых систем, 

становление человеческой материальной и духовной культуры. Развитие созна-

ния. Понятие «сознание». Сознание как высший уровень психического отраже-

ния и высший уровень саморегуляции. Психологическая характеристика созна-

ния человека. Значение и смысл как составляющие сознания. Роль речи в функ-

ционировании человеческого сознания Рефлексия и мотивационно-ценностный 

характер сознания. Роль труда в формировании и развитии сознания человека. 

«Я-концепция». Сознание и самосознание. Неосознаваемые механизмы и 

действия. Классификация неосознаваемых процессов. Проявления бессознатель-

ного начала в психических процессах, свойствах и состояниях человека. Бессо-

знательное в личности человека. Измененные состояния сознания. 

Раздел 5. Личность, ее структура и проявления 

Проблема человека в психологии. Человек как предмет исследования в раз-

личных областях научного знания. Человек как индивид. Индивид как биосоци-

альная целостность. Генотипическое и фенотипическое, биологическое и соци-

альное в индивидуальном развитии человека. 

Понятие «личность». Личность в философии, педагогике, юриспруденции, 

социологии и психологии. Естественная природа и социальная сущность чело-

века как личности. Соотношение понятий: «человек», «индивид», «личность», 

«субъект», «индивидуальность». Личность как субъект активности. Индивиду-

альность, как своеобразие психики и личности индивида. 

Психология личности. Общее представление о личности в психологии. 

Многозначность понятия личность в современной психологии. Основные психо-
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логические теории личности. Зарубежные подходы к изучению личности: социо-

генетический, биогенетический, психогенетический. Основные направления 

теоретического изучения личности в отечественной психологии. Проблема лич-

ности в отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ана-

ньев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский и др.). Системно-структурное представление 

о личности. Противоречия в структуре личности как движущие силы ее развития. 

Проблемы структуры личности в отечественной психологии (В.Н. Мясищев, 

А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев и др.). Основные подходы к лично-

сти как объекту психологического анализа. Самооценка личности, ее виды и 

уровни. Методы экспериментального исследования личности. Использование 

педагогом психологических знаний о личности в профессиональной деятельно-

сти. 

Раздел 6. Возрастная периодизация психического развития человека 

Понятие личности и проблемы периодизации возрастного развития. Соот-

ношение понятий развитие, формирование, становление. Движущие силы психи-

ческого развития. Ведущая деятельность, социальная ситуация развития, психи-

ческие новообразования. Дошкольное детство. Социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность и основные потребности. Кризисы развития. 

Школьный возраст: младший школьный возраст, подростничество, ранняя 

юность. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные по-

требности на этих стадиях становления. Основные психологические новообразо-

вания. Профессиональное самоопределение в школьном возрасте. Кризисы раз-

вития.   

Юность. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность и основ-

ные потребности. Основные психологические новообразования. Профессиональ-

ная адаптация молодых специалистов. Кризис профессиональных экспектаций. 

Молодость. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основ-

ные психологические новообразования. Приобретение профессионального 

опыта и развитие профессионально важных качеств. Кризис социально-профес-

сионального роста Зрелость. Социальная ситуация и ведущие потребности. 

Зрелость как акмеологический период развития личности. Индивидуаль-

ный стиль деятельности. Профессиональные деформации. Кризисы зрелости. 

Раздел 7. Потребностно-мотивационная сфера личности 

Активность как одна из проблем современной психологии. Потребности 

как источник активности личности. Виды потребностей и их классификация. Со-

циальность человеческих потребностей. Основные этапы формирования и разви-

тия потребностей. Классификация уровней потребностей по А. Маслоу. Мотива-

ция как проявление потребностей личности. Мотивационная сфера личности ее 

иерархическое строение. Функции мотивов. Виды мотивов. Познавательные мо-

тивы учения. Социальные мотивы учения. Формирование мотивации учения. 

Психологические факторы, определяющие успех в учении. 
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Самооценка и уровень притязаний как факторы становления, развития и 

мотивации личности. Ценности, интересы, нормы как мотивационные образова-

ния. Содержательность, устойчивость, широта и глубина интересов как показа-

тель уровня развития личности. Роль профессиональных интересов в деятельно-

сти.  Понятие «направленность». Направленность как иерархическая система по-

требностей и целей личности. Основные формы направленности личности: ми-

ровоззрение, убеждение, идеалы, интересы, склонности, желания, влечения. 

Раздел 8. Познавательная сфера личности 

Ощущения. Понятие «ощущения». Роль ощущений в жизни и деятельности 

человека. Анатомо-физиологические особенности строения слухового и зритель-

ного анализаторов, костно-мышечной системы человека (с применением про-

граммно-аппаратный комплекс топографического изучения строения организма 

(Интерактивный стол «Пирогов»). 

 Физиологические механизмы ощущений. Классификация ощущений. 

Виды ощущений. По взаимодействию рецепторов с раздражителями: контакт-

ные и дистантные ощущения. По расположению рецепторов: экстерорецептив-

ные, интерорецептивные и проприоцептивные ощущения. По ведущему анали-

затору: зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные и др. 

Характеристика основных видов ощущений. Свойства ощущений: каче-

ство, интенсивность, длительность, пространственная локализация раздражите-

лей. Пороги чувствительности. Учет порогов чувствительности в педагогиче-

ской практике. Психофизиологические закономерности ощущений. Адаптация и 

ее виды. Взаимодействие ощущений: сенсибилизация, синестезия. Совершен-

ствование ощущений в результате упражнений. Зависимость развития личности 

от богатства ощущений. Компенсаторные возможности ощущений. Нарушения 

ощущений. 

Восприятие. Общее представление о восприятии. Связь восприятия с 

мышлением и опытом. Восприятие как рефлекторный процесс. Восприятие и си-

стема перцептивных действий. Виды восприятия их классификация. Восприятие 

пространства (формы, величины, глубины и удаленности предметов, направле-

ния). Восприятие движения и времени. Иллюзии восприятия. Наблюдения и 

условия его эффективности. Восприятие человека человеком. Основные свой-

ства восприятия: предметность, целостность, структурность, константность, 

осмысленность и избирательность восприятия. Понятие апперцепции. Адекват-

ность восприятия внешнему воздействию. Зависимость восприятия от характера 

деятельности. Факторы управления восприятием учащихся. Учет закономерно-

стей ощущений и восприятия в педагогической практике. Значение перцептив-

ных процессов в профессиональной деятельности педагога. Нарушение воспри-

ятия. 

Память. Понятие «память». Значение памяти в жизни и деятельности че-

ловека. Теории памяти (ассоциативная, смысловая, биохимическая и др.). Связь 

памяти с другими психическими процессами. Роль памяти в познавательной де-

ятельности и жизни человека. Процессы памяти: запоминание, сохранение, вос-

произведение, забывание. Зависимость запоминания от содержания и структуры 
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деятельности. Кривая забывания Г. Эббингауза и ее модификации. Виды памяти, 

критерии их выделения. 

Виды памяти в зависимости от продолжительности хранения материала: 

мгновенная (ультракороткая), кратковременная, долговременная, оперативная. 

Виды памяти в зависимости от содержания запоминаемого материала и формы 

его воспроизведения: двигательная (моторная), образная (зрительная, слуховая, 

вкусовая, обонятельная), эмоциональная, словесно-логическая. В зависимости от 

характера деятельности: произвольная, непроизвольная. В зависимости от спо-

соба запоминания: механическая, смысловая. Понятия иконической и эхониче-

ской памяти. Развитие процессов памяти в онтогенезе. Индивидуальные разли-

чия в процессах памяти. Компенсируемость видов памяти. Использование мне-

мотехнических приемов и средств как специфический принцип организации че-

ловеческой памяти. Приемы рационального запоминания. Приемы борьбы с за-

быванием. Тренировка и развитие памяти. Нарушения памяти. Использование 

знаний об особенностях памяти в педагогической практике. 

Мышление. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. 

Мышление и чувственное познание. Социальная природа мышления. Мышление 

и предметно-практическая деятельность. Роль мышления в жизни и деятельно-

сти человека. 

Виды мышления. По форме: наглядно-действенное, наглядно-образное, 

абстрактно-логическое, словесно-логическое. По характеру решаемых задач: 

теоретическое, практическое. По степени развернутости: дискурсивное, интуи-

тивное. По степени новизны и оригинальности: репродуктивное, продуктивное. 

Логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Поня-

тия: всеобщие и единичные, конкретные и абстрактные, теоретические и эмпи-

рические. Суждения: истинные или ложные, общие, частные и единичные. Умо-

заключения: индуктивные, дедуктивные, по аналогии. Мышление как процесс. 

Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирова-

ние и конкретизация. 

Мышление и речь. Роль скрытых речевых реакций в процессах мышления. 

Роль слова в формировании понятий. Мышление как деятельность. Мотивация 

мыслительной деятельности. Мышление и решение задач. Творческое мышле-

ние. Способы активизации мыслительной деятельности обучающихся. Способы 

активизации мыслительной деятельности педагога. Расстройства мышления. 

Воображение. Понятие «воображение». Социальная природа воображе-

ния. Воображение как процесс преобразования реальности. Воображение и об-

разное мышление. Виды воображения: активное (воссоздающее, творческое), 

пассивное (преднамеренное, непреднамеренное). 

Формы синтеза представлений: агглютинация, акцентирование (гипербо-

лизация), заострение, схематизация, типизация. Мечты, фантазии, грезы, галлю-

цинации как формы воображения. Связь творчества с воображением человека 

Особенности воображения в научном, художественном, литературном творче-

стве. Роль воображения в деятельности педагога. Расстройства воображения. 

Внимание. Понятие «внимание». Основные функции внимания: активиза-

ция деятельности, обеспечение избирательности психических процессов. Роль 
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внимания в других познавательных процессах. Виды внимания: непроизвольное, 

произвольное, послепроизвольное. Факторы, обуславливающие непроизвольное 

внимание. Особенности и условия возникновения и поддержания произвольного 

внимания. Послепроизвольное внимание и условия его возникновения. Практи-

ческое значение послепроизвольного внимания.   

Свойства внимания. Объем внимания, его зависимость от структуры мате-

риала, характера действий с объектами, индивидуальных особенностей. Устой-

чивость внимания, ее зависимость от значимости объекта и организации деятель-

ности. Переключение и распределение внимания. Роль переключения и распре-

деления внимания в учебной деятельности. Отвлекаемость (внешняя и внутрен-

няя). Развитие внимания в онтогенезе. Активизация внимания на учебных заня-

тиях. Способы тренировки и коррекции внимания. Методы исследования внима-

ния. Внимательность как профессионально важное свойство личности педагога. 

Психические состояния непатологической дезорганизации сознания. 

Раздел 9. Эмоционально-волевая сфера личности 

Эмоции. Понятие «эмоции». Основные функции эмоций: сигнальная, при-

способительная, побудительная, переключательная, подкрепляющая, коммуни-

кативная. Виды эмоций: эмоциональный тон, настроение, страсть, стресс, страх, 

аффект, фрустрация. Понятие стресса в физиологии и психологии. Роль эмоций 

в жизнедеятельности человека. 

Чувства. Понятие о чувствах. Историческая обусловленность человече-

ских чувств. Высшие чувства как результат общественного развития личности и 

как мотивы поведения. Роль чувств в формировании самосознания человека. 

Нравственные чувства – необходимое условие нравственного поведения. Интел-

лектуальные чувства – важнейший показатель интеллектуального развития субъ-

екта. Эстетические чувства. Способы преодоления отрицательных психических 

состояний в профессиональной деятельности педагога. Развитие эмоциональной 

сферы личности. Особенности эмоционального развития в различные возраст-

ные периоды. Эмоциональная зрелость и эмоциональная культура. 

Воля. Понятие «воля». Воля как сознательная регуляция деятельности. 

Особенности волевой деятельности. Функции воли. Волевой акт и его структура. 

Волевые качества личности. Принятие решения и его психологическая характе-

ристика. Мотивация и волевое действие. Волевое усилие. Направления воспита-

ния волевых усилий в учебной деятельности. Основные направления развития 

воли. Воля и формирование сознания. Воля и нравственная регуляция поведения. 

Воспитание и самовоспитание воли. 

 

Раздел 10. Индивидуально-психологические особенности личности: 

 темперамент, характер, способности 

 

Темперамент. Понятие «темперамент». Различные представления о при-

роде темперамента в истории психологии. Современные представления о типах 

ВНД человека и их значение для понимания динамических особенностей лично-

сти. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. Проявление 
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свойств темперамента в познавательных процессах, деятельности и общении лю-

дей. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности. Темперамент и ин-

дивидуальный стиль деятельности. Место темперамента в структуре личности 

человека. Темперамент и характер. Учет особенностей темперамента в педагоги-

ческой деятельности. 

Характер. Понятие «характер». Обусловленность характера обществен-

ными и межличностными отношениями. Черты характера и его целостность. 

Структура характера и симптомокомплексы его свойств. Становление характера 

в процессе социализации индивида. Характер человека и влияние его на взаимо-

отношения с людьми. Трансформация характера в течение жизни человека. Про-

блема перевоспитания характера. Место характера в общей структуре личности. 

Характер и деятельность.  Акцентуации характера. Типология акцентуирован-

ных личностей К. Леонгарда. Типология акцентуаций характеров подростков 

А.Е. Личко. Факторы, способствующие проявлению акцентуаций характера. 

Способы взаимодействия с представителями различных типов акцентуаций ха-

рактера. 

Способности. Понятие «способности». Подходы к определению понятия 

«способности». Классификация способностей. Природные (или естественные) 

способности. Специфические человеческие способности: общие и специальные, 

теоретические и практические, учебные и творческие, способности, проявляю-

щиеся в общении, взаимодействии с людьми и предметно-деятельностные спо-

собности. Взаимосвязь и компенсация различных способностей. Связь способ-

ностей с индивидуально-типологическими особенностями человека. 

Уровни развития способностей: одаренность, мастерство, талант, гениаль-

ность. Биологическое и социальное в природе способностей. Представления о 

задатках. Задатки как природно сформированные предпосылки для развития спо-

собностей. Неоднозначность связей между задатками и способностями. Форми-

рование и развитие способностей. Роль интересов и склонностей в формирова-

нии способностей. Учет способностей и задатков в профориентации и выборе 

профессии. Педагогические способности. 

 

Раздел 11. Общепсихологическая характеристика деятельности 

Характеристика деятельности. Деятельность и закономерности ее форми-

рования. Понятие о деятельности и ее целях. Отличительные черты деятельно-

сти: общественный характер, целенаправленность, плановость, систематич-

ность. Основные характеристики деятельности: предметность и субъектность. 

Структура деятельности (по А.Н. Леонтьеву). 

Действие как центральный компонент деятельности. Основные характери-

стики действия. Виды действий: предметные и умственные.  Соотношение внут-

ренней психической и внешней практической деятельности. Преобразование де-

ятельности в процессе ее развития. Роль экстериоризации в форме внешних дви-

жений и речевых реакций. Переход внешних компонентов во внутренние, поня-

тие интериоризации. Способы выполнения действий. Преобразования действий 
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в операции. Относительная самостоятельность операций, их перенос из одних 

действий в другие. Умственные операции. 

Освоение деятельности. Основные этапы формирования навыка: аналити-

ческий, синтетический, автоматизация. Виды навыков: простые и сложные (дви-

гательный, интеллектуальный, перцептивный). Взаимодействие навыков: пере-

нос, интерференция. Деавтоматизация навыков. Знания и умения. 

Основные виды человеческой деятельности. Специфика человеческой де-

ятельности, ее атрибуты. Игровая деятельность, ее виды и психологические осо-

бенности. Роль игры в развитии человека. Учение, научение, обучение. Психо-

логические особенности учебной деятельности. Труд, психологические при-

знаки труда. Профессиональный труд как условие формирования личности. Де-

ятельность и личность. Понятие об индивидуальном стиле деятельности. Учет 

способностей и задатков в профориентации и выборе профессии. Педагогиче-

ские способности. 

Раздел 12. Общение и речевая деятельность 

Понятие «общение». Подходы к изучению общения в отечественной пси-

хологии. Основные аспекты изучения общения. Структура общения. Стороны 

общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Психологическая ха-

рактеристика общения. Функции общения (эмотивная, информационная, кон-

тактная, побудительная и др.). Виды общения (по содержанию, по цели, по 

форме, по продолжительности, по форме отношений, по характеру участников). 

Общение как познание людьми друг друга. Понятие социальная перцеп-

ция. Механизмы социальной перцепции: идентификация, эмпатия, аттракция, ре-

флексия, казуальная атрибуция. Стереотипизация ее виды и функции. Барьеры 

общения. 

Речь как особая форма коммуникативной деятельности. Речь и язык. Функ-

ции речи: воздействия, сообщения, выражения, обозначения. Формы речи: внут-

ренняя, внешняя. Виды речи: устная (диалогическая и монологическая); пись-

менная.  Внутренняя речь и ее происхождение. Взаимосвязь внутренней и внеш-

ней речи. Внутренняя речевая деятельность и письменная речь. Понимание уст-

ной и письменной речи. Свойства речи: содержательность, понятность, вырази-

тельность, действенность. Речь и познавательная деятельность личности. Значе-

ние речи в жизни, деятельности и общении человека. Особенности речевого по-

ведения педагога. Требования к речи педагога. Характерные нарушения речи. 

Раздел 13. Личность в системе межличностных отношений 

Психология группы. Группа как социально-психологический феномен. 

Виды групп. Классификация групп по уровню развития межличностных отноше-

ний.  Основные особенности зрелого коллектива. 

Малая группа и ее структурная организация. Психологическая структура 

малой группы. Социометрическая структура малой группы: определение и ос-

новные параметры анализа. Генезис и развитие малой группы, формирование 

межличностных отношений в малой группе. Социально-организационные пред-
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посылки возникновения групп. Критерии эффективности малых групп. Продук-

тивность групповой деятельности и удовлетворенности членством в группе как 

показатели эффективности.   

Структура власти малой социальной группы: определение и психологиче-

ская природа. Характеристики, отражающие положение личности в группе: «по-

зиция», «социальный статус», «социальная роль», «групповые ожидания (экс-

пектации)» и «внутренняя установка». Общая характеристика феномена внутри-

группового лидерства. Определение понятий «лидер», «руководитель», «мене-

джер», «лидерство», «руководство», «менеджмент». Основные функции лидера 

и руководителя в коллективе. Классификации лидеров. Индивидуальная харак-

теристика лидера. Основные психологические факторы, определяющие меру ав-

торитетности руководителя. Стиль руководства (управления) коллективом. 

Сравнительная характеристика основных стилей руководства. 

Феномены межличностных отношений: восприятие человека человеком, 

эмоциональное тяготение, контактная сплоченность, совместимость, внутриг-

рупповая внушаемость, конформность, коллективистическая идентификация, 

коллективистическое самоопределение, сплоченность как ценностно-ориентаци-

онное единство. Социально-психологический климат в группе. Факторы, влияю-

щие на формирование социально-психологического климата. Взаимоотношения 

в малой группе. Групповое мнение. Групповые настроения и групповые тради-

ции. 

Методы исследования межличностных отношений в группах (социомет-

рия, референтометрия, ценностное ориентационное единство, групповая спло-

ченность). Общая характеристика социометрической методики: возможности и 

ограничения. 

Сущность конфликта и его структура. Классификация конфликтов. Меж-

личностные конфликты. Причины конфликтов. Динамика конфликта. Специ-

фика конфликтов в сфере образования. Стратегия (стиль) поведения в конфликт-

ной ситуации. Способы разрешения и предотвращения конфликтов. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения дисциплины используются различные образовательные 

технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии, которые ориентируются на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объясни-

тельно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента но-

сит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. 

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы 

информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, 

облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. 

При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся 
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существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности ра-

бот и возможности получения консультации преподавателя. 

3. Кейс-технологии применяются как способ обучать решению практико-

ориентированных неструктурированных образовательных научных или профес-

сиональных проблем. Применяется как при чтении лекций, так и при проведении 

семинарских, практических и лабораторных занятий.  

4. При реализации образовательной программы с применением дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения: 

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходи-

мости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лек-

ционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых 

или индивидуальных) или иных видов контактной работы; 

- информационной основой проведения учебных занятий, а также органи-

зации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются 

представленные в электронном виде методические, оценочные и иные матери-

алы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Ин-

тернет-ресурсах; 

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществля-

ется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуника-

ционных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, 

др.); 

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (мо-

дулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе само-

стоятельного изучения теоретического материала. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ 

6.1 Основная литература 

1. Баданина Л. П. Основы общей психологии: учебное пособие / Баданина 

Л. П. — Москва: Флинта, 2017. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/99983. 

2. Маклаков А. Г. Общая психология : учебное пособие для вузов [Гриф 

УМО] / А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. - 582 с. - Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=28580. [и предыдущие издания]  

3. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 319 c. — 5-238-00905-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71045.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://e.lanbook.com/book/99983
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28580
http://www.iprbookshop.ru/71045.html
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6.2 Дополнительная литература 

1. Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн. 1. : Общие основы психологии : 

учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Владос, 2010. — 687 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96404. — Загл. с экрана. 

2. Попов, А.Л. Психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Элек-

трон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/20276. — Загл. с экрана. 

3. Столяренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-01679-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81550.htmll.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Штерн А. С. Введение в психологию: курс лекций / Штерн А. С. — 

Москва : Флинта, 2018. — 311 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/109596. 

  

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

1. Научная онлайн-библиотека Порталус . Режим доступа: 

http://www.portalus.ru 

2. Российская государственная библиотека . Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ 

3. Электронная библиотека Гумер. Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows. 

2. Офисная система Office Professional Plus. 

3. Программное обеспечение для обработки и анализа социологической и 

маркетинговой информации Vortex 10. 

 

Информационные системы и платформы: 

1. Система дистанционного обучения «Moodle». 

2. Система электронного обучения «Open edX». 

3. Информационная система «Таймлайн». 

4. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual 

Room». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образо-

вательного процесса по дисциплине: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

https://e.lanbook.com/book/96404
https://e.lanbook.com/book/20276
http://www.iprbookshop.ru/81550.htmll
http://e.lanbook.com/book/109596
http://www.portalus.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практиче-

ского) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведе-

ния текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3. Помещения для самостоятельной работы. 

4. Программно-аппаратный комплекс топографического изучения строе-

ния организма (Интерактивный стол «Пирогов»). Может быть использован в ча-

сти формирования представлений об устройстве мозга/сенсорных систем (слуха, 

зрения). Раздел 8. Познавательная сфера личности («Ощущения»). 
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