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Учебно-методический  комплекс  к  курсу  «Психология»  адресуется  студентам-медресе
всех форм обучения.

В  пособии  представлены  структура  и  содержание  курса,  тематический  план,  планы
лекционных,  семинарских  и  лабораторных  занятий,  основная  и  рекомендуемая  литература,
вопросы  к  экзамену,  темы  рефератов,  контрольных  и  курсовых  работ,  вопросы  и  тестовые
задания для самопроверки, а также глоссарий курса. Методические рекомендации, данные ко
всем  занятиям  и  другим  блокам  комплекса,  достаточны  для  того,  чтобы  изучить  курс
самостоятельно.

Наименование дисциплины и основные дидактические единицы Всего часов

Психология: Объект, предмет, задачи, функции, методы психологии.

Основные категории психологии:

История развития психологического знания и основные направления в 
психологии.

Психика и организм. 

Основные функции психики.

Мозг и психика. 

Структура психики. 

Сознание и безсознательное. 

Мозг и психика. 

Познавательные процессы. 

Эмоции и чувства. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Психология личности. 

Межличностные отношения. 

Психология малых групп.

68 ч.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Психология»  являет  собой  систематическое  изложение  современные
представления  о  природе  человеческой  психики,  ее  специфике,  структуре  и  динамике,  о
сущности и логике целостного педагогического процесса. Курс раскрывает систему категорий и
теорий,  с  помощью  которых  наука  выражает  все  многообразие  проявлений  человеческой
природы  и  педагогической  реальности.  Предмет  изучения  -  внутренний,  субъективный  мир
человека;  система  взаимосвязей  и  отношений  с  другими  людьми  и  возможность  его
целенаправленного  развития  и  воспитания.  Задача  курса  -  показать  сложность  душевной  и
духовной жизни человека, создать целостный образ человеческой психологии, сформировать у
будущего  специалиста  интерес  к  познанию  другого  человека  и  способности  к  организации
образовательного процесса.

Проблемы изучения механизмов и закономерностей воспитания человека, анализируются
на основе личностно- деятельностного подхода. Он обусловлен тем, что человек проявляется и
формируется в разнообразной совместной деятельности и общении. Поэтому при усвоении курса
особое  внимание  должно  быть  уделено  изучению  тем  «Личность»,  «Деятельность»,
«Индивидуально-психологические  особенности  человека»,  «  Педагогический  процесс»,
«Педагогическая деятельность и общение». Изучение этих проблем должно помочь студентам
вооружиться  знаниями,  которые  позволили  бы  им,  учитывая  закономерности  психических
процессов, оптимально организовать в будущем психолого-педагогический явлений.

Курс выступает как важный фактор формирования у студента научного мировоззрения,
историко-педагогического мышления, гуманистических установок, гражданско-патриотической
позиции и конструктивных взглядов при восприятии психолого-педагогических явлений.
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Цель дисциплины - на основе научного представления о строении и функционировании
психики человека в процессах его жизнедеятельности сформировать целостную педагогическую
культуру  и  способность  организации  собственной  профессиональной  педагогической
деятельности.  Также  предполагается  заложить  теоретико-методологические  основы
целенаправленного усвоения последующих психолого-педагогических дисциплин, включенных
в  программу  профессиональной  подготовки  бакалавра  теологического  образования;  дать
необходимые  знания  о  психике  человека  и  психологии  людей;  объяснить  психику  как
инструмент  взаимодействия  человека  с  внешним миром и  самим собой;  об  образовании как
общечеловеческой  ценности;  о  закономерностях,  принципах,  методах  и  средствах
педагогического процесса.

Задачи дисциплины:

 способствовать  овладению  студентами  системой  основных  научных  психолого-
педагогических понятий и профессиональной логикой их применения;

 сформировать представления о психической организации человека как едином предмете
теоретической, прикладной и практической психологии;

 раскрыть  содержание  психического  облика  и  индивидуально-психологических
особенностей человека;

 сформировать у студентов представления об общих закономерностях развития психики,
факторах и движущих силах педагогического процесса;

 развить  способности  к  сравнительному  анализу  различных  подходов  к  изучению
психолого-педагогических феноменов;

 раскрыть  специфику  педагогической  деятельности,  её  гуманистической  сущности  и
направленности;

 развить умения выделять педагогические факты, объяснять, описывать, прогнозировать
их развития и управлять ими с целью решения образовательных задач;

  создать установку на перенос полученных в процессе обучения знаний в практическую
психолого-педагогическую деятельность;

 сформировать  представления  о  методах  научного  исследования  в  психологии  и
педагогике;

 создать у студента целостное представление о человеке, как о развивающейся личности,
индивидуальности, субъекте жизнедеятельности;

 выработать личностное отношение к профессиональной педагогической деятельности;
 изучить  основные  этапы  и  условия  становления  психолого-педагогического  знания  в

контексте развития науки и культуры определенного исторического периода;
 анализировать творческие идеи и научное наследие известных зарубежных и российских

психологов,  педагогов  и  мусульманских  богословов,  внесших  вклад  в  развитие
психолого-педагогической науки;

 освоить  основные  направления  и  школы  в  мировой  и  отечественной  психологии  и
педагогики  в  их  исторической  динамике;  формировать  целостную  картину  генезиса
психолого-педагогических идей;

 знакомить с основными направлениями развития современной психологии и педагогике;
 формировать  умение  выделять  педагогические  идеи  из  мусульманских  источников

(Коран,  хадисы,  тафсиры  и  др.),  прогнозировать  на  их  основе  организацию
педагогического процесса.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Студент, изучивший дисциплину, должен

 иметь представление:

 о наиболее значимых событиях, фактах и персоналиях в истории развития научного и
вненаучного психолого-педагогического знания;
знать:

 методологические  основы  современной  отечественной  и  зарубежной  педагогике  и
психологии;

 методы психолого-педагогических исследований;
 основные категории и понятия педагогики и психологии;
 сущность педагогики и психологии как науки;
 основные психолого-педагогические факты и их интерпретацию;
 историю  развития  психолого-педагогического  знания  и  основные  направления  в

педагогики и психологии;
 индивидуальные  особенности  человека;  особенности  эмоционально-волевой  регуляции

его поведения, мотивационной сферы, самосознания, познавательных процессов, а также
специфики организации педагогического процесса на разных этапах его развития;

 особенности сознания как высшей формы психической жизни;
 основные  закономерности  функционирования  психики  и  его  изменения  в  ходе

образовательного процесса;
 особенности педагогической деятельности и общения, обусловливающих формирование

профессиональной культуры педагога;
 педагогику и психологию малых групп и межгрупповые отношения и взаимодействия;

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№ Раздел Виды занятий

Теория ППЗ сам. изучение

1 Раздел 1. Введение в психологию

тема 1. Предмет, объект и методы психологии.
Место психологии в системе наук.

2 -

тема  2.  История  развития  психологического
знания и основные направления в психологии

2 -

2 Раздел  2.  Формы  взаимодействия  человека  с
миром

тема  3.  Человек  как  индивид,  личность,
субъект, индивидуальность. Их взаимосвязь и

2 -
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специфика.

Раздел 3. Развитие психики и сознания.

тема  4.  Понятие  о  психике.  Психика  и
организм. Стадии развития психики в процессе
онтогенеза и филогенеза.

4 2

тема 5. Психика, поведение и деятельность. 2 2

Раздел  4.  Интегративные  психические
образования человека.

тема  6.  Познавательные  процессы  личности.
Ощущение.  Восприятие.  Представление.
Воображение.  Мышление  и  интеллект.
Творчество. Внимание. Память.

3 2

Раздел  5.  Индивидуально-психологические
особенности личности.

тема 7. Темперамент. Характер. 4. 6

Раздел 6. Мозг и психика 3 2

тема  8.  Эмоционально-волевая  сфера
личности.

тема 9. Эмоции и чувства. Воля 2 2

Раздел  7.  Мотивация  и  направленность
личности.

тема 10. Потребность. Теории мотиваций. 2 2

Раздел  8.  Психология  деятельности  и
адаптация.

тема 11. Понятие и структура «деятельности».
Приемы  деятельности.  Понятие  «адаптации».
Дезодаптация.

4 4

Раздел 9. Внутренний мир личности.

тема 12. «Я - концепция» личности. Понятие и
структура. Механизм социализации

2 2

Раздел 10. Межличностные отношения.

тема 13. Понятие «Межличностное общение».
Общение – основа межличностных отношений.

4 2
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Общение как взаимодействие. 

Раздел 11. Психология малых групп. 

тема  14.  Понятие  «группы  и  их
классификация».  Лидерство.  Межличностные
конфликты.

4 2

Итого:  40 ч. 28 ч.

Раздел 1. Введение в психологию

Тема 1. Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук.

Понятие  психологии,  как  науке  о  закономерностях  и  механизмах  возникновения  и
развития  явлений  психики  в  различных  условиях.  Человек  как  объект  комплексного
исследования.  Методология,  метод,  методика.  Общие  требования  к  методам  психологии.
Структура  психологического  исследования  и  требования  к  его  организации.  Методы
исследования  в  психологии:  основные  (эксперимент,  наблюдение)  и  вспомогательные  (тест,
беседа,  интроспекция,  опрос,  изучение  продуктов  деятельности  и  т.д.).  Место  психологии  в
системе  наук.  Взаимосвязь  с  другими  науками:  философией,  педагогикой,  социологией,
общественными, медицинскими и биологическими науками.

Тема  2.  История  развития  психологического  знания  и  основные  направления  в
психологии.

Этапы развития психологии как науки.  Психологические воззрения в античную эпоху:
Развитие  психологической  мысли  периода  Средневековья.  Арабоязычная  средневековая
психологическая мысль. Психологическая мысль периода Возрождения (конец XV - начало XVII
в.). Философско- психологическая мысль Нового времени (период научной революции XVII в.).
Психологическая  мысль  XVIII  в.  Развитие  психологии  в  романтический  период  (первая
половина  XIX  в.).  Становление  психологии  как  самостоятельной  науки.  Предпосылки
формирования и оформления психологии как самостоятельной науки (вторая половина XIX в.).
Период «открытого кризиса» в психологии и основные направления развития психологии в этот
период  (XX  в.),  2030  гг.  XX  в.  Развитие  советской  психологии  (50-е  –  90-е  гг.  XX  в.).
Современные научные направления и системы в мировой психологии. Основные зарубежные
психологические  теории  и  направления:  структурализм,  бихевиоризм,  гештальтпсихология,
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генетическая психология Ж. Пиаже, глубинная психология, неофрейдизм. Теория персонализма,
гуманистическая психология. Российские психологические школы.

Раздел 2. Формы взаимодействия человека с миром.

Тема 3.  Человек как индивид,  личность,  субъект,  индивидуальность.  Их взаимосвязь и
специфика.

Общая  характеристика  понятий  «человек»,  «индивид»,  «личность»,  «субъект»,
«индивидуальность».  Социально-биологические  признаки  человека-индивида:  пол,  возраст,
этничность.  Психология  пола  и  половая  идентичность.  Возрастные  особенности  человека.
Этнические  особенности  человека.  Субъект  как  источник  активности.  Целостность
психологической организации субъекта. Человек как субъект познания, деятельности и общения.
Психологические  образования  индивидуальности  человека.  Основные  признаки
индивидуальности  человека.  Субъективность  психологического  отражения.  Индивидуальная
картина мира и Я-концепция. Стиль поведения и деятельности.

Раздел 3. Развитие психики и сознания.

Тема 4.  Понятие о  психике.  Психика и организм.  Стадии развития психики в процессе
онтогенеза и филогенеза.

Понятие психики. Психика и организм.  Специфика психического отражения. Основные
формы проявления психики.  Общественно-историческая  природа психики человека.  Развитие
психики  в  онтогенезе  и  филогенезе.  Стадии  развития  психики.  Становление  низших  форм
поведения  и  психики.  Развитие  психического  отражения  у  животных.  Стадия  элементарной
сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Ориентировочно-исследовательская фаза в
деятельности  животных.  Способность  отражения  абстрактных  признаков,  обобщения,
инстинктивного познания, воображения, планирование и прогноза, сознательного управления и
целенаправленного  формирования  психики  и  поведения.  Знаковый,  опосредованный,
социальный характер человеческой психики.
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Тема 5. Психика, поведение и деятельность.

Высшие психические функции человека как результат прижизненного формирования и
развития в процессе социального бытия (Л. С. Выготский). Поведение как сложный комплекс
реакций  живого  организма  на  воздействие  внешней  среды.  Понятие,  структура,  виды
человеческой  деятельности.  Внешняя  и  внутренняя  (психическая)  деятельность.  Понятие  о
процессах  интериоризации  и  экстериоризации.  Основные  виды  деятельности:  учение,  игра,
общение.  Мотивация  деятельности.  Умения,  навыки,  привычки.  Отличие  деятельности  от
поведения и активности. Особенности человеческой деятельности: специфическая человеческая
направленность  психики  и  поведения.  Усвоение  индивидом  общечеловеческого  опыта  как
обусловленная особенность человеческой психики. Истинное познание мира как одна из сторон
свободы  человеческой  психики  и  поведения:  свобода  познание  мира  и  себя  в  нем.
Характеристики деятельности: предметность, социальность, общественно-историческая природа,
опосредованность,  целенаправленность,  продуктивность.  Структура  деятельности.  Отличие
деятельности человека от активности животных. Деятельностный подход в психологии.

Раздел 4. Интегративные психические образования человека.

Тема  6.  Познавательные  процессы  личности.  Ощущение.  Восприятие.  Представление.
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Память.

Познавательные процессы. Общее понятие об ощущениях и их функциях. Рефлекторная
природа  ощущений.  Физиологическая  модель  ощущений.  Классификация  ощущений.
Восприятие, его виды. Свойство восприятия. Восприятия как система перцептивных действий.
Представление.  Понятие  о  мышлении  и  этапах  его  протекания.  Основные  виды  мышления.
Мыслительные операции и процессы. Мышление и деятельность. Мышление и интеллект. Речь
как  форма общения и  обобщений (мышления).  Виды речи,  их  назначение.  Отличие  речи от
языка. Соотношение мышления и речи. Понятие о воображение, его отличие от образов памяти и
восприятия.  Представления.  Виды  воображения.  Функции  воображения.  Психологические
механизмы воображения.  Связь процесса творчества с  воображением.  Способы воображения.
Развития  воображения  у  человека.  Творчество.  Сущность  закономерности  памяти.  Процессы
памяти. Классификация видов памяти. Индивидуальные особенности памяти, их качественные и
количественные  характеристики.  Мнемические  процессы.  Законы  памяти.  Особенности
внимания как психологического процесса и состояния.  Свойства внимания.  Функции и виды
внимания. Внимание и познание. Развитие внимания и его роль в жизни человека.

Тема  7.  Эмоционально-волевая  сфера  личности.  Эмоции  и  чувства.  Психическая
регуляция поведения и деятельности.
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Общая  характеристика  понятий  «эмоции»,  «эмоциональные  состояния»,  «чувства».
Основные виды эмоциональных состояний. Стресс и фрустрация. Эмоции и чувства. Основные
виды  эмоций.  Чувства.  Связи  эмоций  с  потребностями  и  деятельностью.  Понятие  об
эмоциональном стрессе. Роль эмоций и чувств в регуляции активности человека. Понятие воли.
Структура волевого действия. Основные признаки воли. Волевые качества личности. Развитие
воли.  Волевые  качества  личности.  Развитие  воли.  Развитие  воли  у  человека.  Психическая
регуляция поведения и деятельности.

Тема 8. Общение и его роль в формировании личности. Общение и речь.

Определение общения.  Психологическая характеристика общения.  Содержание,  цели и
средства  общения.  Структура  и  функции  общения.  Виды  общения.  Подходы  к  пониманию
общения в  психологии.  Психологические и  социальные функции общения.  Уровни общения.
Структура общения. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Общение
как взаимопонимание. Общение и речь. Понятие о коммуникативной компетентности личности
(Л.  А.  Петровская),  о  продуктивном общении (А.  А.  Бодалев).  Роль общения в  психическом
развитии человека. Роль общения в семье. Значения общения в жизни человека.

Раздел 5. Индивидуально-психологические особенности личности.

Тема 9. Темперамент и характер.

Общее  понятие  о  темпераменте,  физиологические  основы  темперамента.  Типы
темпераментов  и  их  психологическая  характеристика.  Темперамент  и  индивидуальный стиль
деятельности. Общее понятие о характере. Черты характера. Характер и мотивация. Типология
характера.  Акцентуация  черт  характера  (К.  Леонгард).  Проблема  формирования  характера.
Понятие о способностях и задатках. Врожденное и приобретенное в структуре способностей.
Общие и специальные способности. 

Способности и одаренность. Понятие о таланте и гениальности.

Раздел 6. Мозг и психика.

Тема 10. Психика выступает как свойство живой высокоорганизованной материи,
мозга.
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Нервная система – центр деятельности всего организма. 

Нервная система делится на центральную и периферическую (включает в  себя нервы,
расположенные во внутренних органах: иннервируют сердце, легкие, пищеварительные тракт,
сосуды,  мышцы).  Основными  компонентами  головного  мозга  являются  два  полушария,
мозжечок и ствол мозга.

Нервная система выполняет две главные функции: функцию передачи информации, за
которую  ответственны  периферическая  нервная  система  и  связанные  с  ней  рецепторы
(чувствительные  элементы,  находящиеся  в  коже,  глазах,  ушах,  во  рту  и  т.д.)  и  эффекторы
(мышцы).  Второй  важной  функцией  нервной  системы  является  интеграция  и  переработка
получаемой  информации  и  программирование  наиболее  адекватной  реакции.  Эта  функция
принадлежит центральной нервной системе.

Раздел 7. Психология личности. Межличностные отношения.

Тема 11. Общие понятие о психологической структуре личности. 

Границы  понятия  «личность».  Биологическое  и  социальное  в  развитии  личности.
Структура  личности.  Теории  личности.  Социализация.  Личность  как  субъект  активности.
Направленность  личности.  Подходы  к  изучению  личности.  Личностная  самореализация
человека.  Самосознание.  Образ  «Я».  Самопознание,  самооценка.  Рефлексия,  механизмы  и
средства  рефлексии.  Основные  психические  процессы.  Формирование  и  развитие  личности.
Понятие  о  механизмах  психологической  защиты.  Уровень  притязаний  и  локус  контроля.
Межличностные  отношения.  Аффективный  и  поведенческий  компоненты  межличностных
отношений. Аффилиация, аттракция и дистанция в межличностных отношениях.

Тема 12. Потребность. Теории мотиваций.

Общие понятие о потребностях, их функциях и свойствах. Основные виды потребностей,
их классификация (А. Маслоу, Г. Мюррей, К. Г. Юнг). Потребности как внутреннее условие,
предпосылка  жизнедеятельности  и  как  сила,  направляющая  и  регулирующая  деятельность.
Мотивы:  понятие,  функции  (побуждающая,  направляющая  и  смыслообразующая).  Основные
характеристики  мотивов.  Виды  мотивов  и  уровни  их  осознания.  Осознаваемые  мотивы:
интересы,  убеждения,  ценности,  мировоззрение,  идеалы.  Мотив  как  предмет  потребности.
Функции и основные виды мотивов.  Мотивация.  Самооценка.  Уровень притязаний личности.
Факторы,  определяющие  уровень  притязаний.  Направленность  личности  как  система
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доминирующих  мотивов.  Неосознаваемые  мотивы:  установка,  внушаемость.  Соотношение
мотивов, потребностей и целей. Общее строение мотивационной сферы человека.

Раздел 8. Психология деятельности и адаптация.

Тема 13. Общие понятие о деятельности.

Под  деятельностью  понимается  активность  человека,  направленная  на  достижение
сознательно поставленной цели. Всякая деятельность человека определяется целями, задачами,
которые он перед собой ставит.

Потребность – источник активности личности, они заставляют активно действовать. Это
осознание человеком нужды в  чем-либо,  что  ему необходимо для  поддержания организма и
развития его личности.

Потребность  оказывает  влияние  на  чувства,  мышление  и  волю  человека.  Для
удовлетворения потребностей человек ищет определенные услуги и средства – это активизирует
его мышление.

Тема 14. Виды потребностей.

Выделяют 2 вида потребности: естественные (природные) и социальные.

Естественные  потребности  являются  врожденными,  но  к  моменту  рождения  они  еще
окончательно не сформированы и развиваются в течение всей жизни.

Социальные, или духовные потребности развиваются в результате воздействия общества.
К  числу  социальных  относятся  потребность:  в  словесном  общении  с  другими  людьми,
потребность в знаниях, в активном участии в общественной жизни, культурные потребности,
потребность в труде.

Тема 15. Движение и действие.

Движение  –  это  моторная  функция  живого  организма,  самая  простая  составная  часть
деятельности; оно свойственно человеку уже в самой ранней стадии развития – зародышевой.
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Различают  движение  непроизвольное,  врожденные  и  приобретенные.  Непроизвольные
движение  –  моргание,  сосание,  крик  –  врожденные.  Большинство  движение  являются
приобретенными, они приобреттаются человеком в жизненном опыте.

Действие – более сложная часть деятельности.

Действие представляют собой совокупность движений, которые имеют цель и направлены
на  определенный  объект  (предмет).  Любые  действия  человека  состоят  из  движений  и
выполняются, как правило, сознательно.

Выделяют действие предметные (едим ложкой, пишем ручкой или карандашом, гвоздь
забиваем  молотком),  умственные,  волевые;  действия,  направленные  на  других  людей,  -
поступок.

Знания, умения, навыки

Какими бы прекрасными целями не  руководствовались  мы в  свойей  деятельности,  ее
осуществление  и  успешность  находятся  в  зависимости  от  тех  знаний,  умений,  навыков,
которыми мы обладаем.

Знания  о  той  области  действительности,  в  которой  она  осуществляется  или  будет
осуществляться,  необходимы  человеку.  Они  теснейшим  образом  связанны  с  нашими
действиями.

Умение  -   это  успешный  способ  выполнения  деятельности  в  новых  условиях,
сознательное  применение  имеющихся  знаний  и  навыков  для  выполнения  более  сложных
действий в различных условиях.

Навыки – это частично автоматизированные действия, которые образуются в результате
упражнений. Навыки необходимы в любой работе и деятельности человека. Каждая профессия
предполагает определенные навыки, которые дают возможность действовать быстро и уверенно
и достигать лучшие результатов с минимальными затратами энергии.

Выделяют следующие виды навыков: ходьба, бег, спортивные навыки; мыслительные –
чтение, вычисление, доказательство теорем, чтение чертежей, заучивание; сенсорные, связанные
с восприятием (различения оттенков цветов, слуховые различения); навыки поведения.

Тема 16. Психологическая характеристика деятельности

Человек в деятельности выступает как личность, движимая определенными мотивами и
преследующая  какие-то  цели.  С.  Л.  Рубинштейн подчеркивал,  что  существенно  важным для
воспитания  является  то,  какие  именно  мотивы  станут  для  человека  ведущим.  Именно  они
определяют  направленность  личности  человека.  Формирование  потребностей  и  мотивов
происходит под влиянием условий жизни в процессе воспитания.
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В формировании  отношения  человека  к  деятельности,  в  развитии  его  мотивационной
сферы большое значение имеет успех или неуспех в деятельности, уровень притязаний личности
и уровень достижений.

Успех или неуспех в деятельности

Понятие «успех» имеет двойное толкование: 1) удача в достижении поставленной цели, в
выполнении деятельности. 2) общественное признание достигнутой удачи.

Ощущений  успеха  или  неуспеха  в  деятельности  всегда  изменяют  психологические
условия ее протекания.

Психологическая  ориентация  на  дело  или  на  успех  в  нем  обусловлена  прежде  всего
чувством уверенности или неуверенности в своих силах, а это чувство, в свою очередь, зависит
главным образом от того, насколько профессионально владеет своим делом.

Уровень притязаний личности и уровень достижений.

С возрастом  у  каждого  из  нас  появляется  какая-то  определенная  область  знания  или
практики, наиболее для нас существенная, интересная, соответствующая, как мы считаем, нашим
потребностям,  склонностям,  способностям,  деятельность  в  этой  области  воспринимается  как
весьма социально значимая, а успехи в осуществлении этой деятельности а=переживаются нами
как личностно значимые.

Самооценка  человека  в  решающей  степени  складывается  на  основании  успеха  или
неуспеха  в  значимой для  него  деятельности  и  формирует  тот  или иной уровень  притязаний
личности на достижения в этой области. 

Тема 17. Основные виды деятельности

Все основные виды деятельности – игра, учение, труд – присутствуют в жизни каждого
человека, в недрах этих деятельностей происходит психики и личности. Все эти основные виды
деятельности  не  изолированы  друг  от  друга,  они  взаимодействуют,  обогащают  друг  друга,
создавая тем самым новые перспективы развитие личности, их осуществляющей. Но на каждом
возрастном  этапе  требуется  особое  соотношение  этих  деятельностей  как  в  плане  их
представленности,  так и в  плане их содержания.  Одни деятельности имеют на данном этапе
онтогенеза большое значение для развития личности, другие – меньшее.

Ведущей  называется  деятельность,  в  наибольшей  степени  способствующая  развитию
психики и личности ребенка на данном возрастном этапе. Ведущая деятельность обусловливает
главнейшие  изменения  в  психических  процессах  в  психологических  особенностях  личности
ребенка на данной стадии его развития.

Раздел 9. Внутренний мир личности.
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Тема 18. Личность, индивид, индивидуальность.

Все психические процессы составляют психические содержания жизни личности.

Понятие  «личность»  соотносится  с  такими  понятиями  как  «индивид»,
«индивидуальность».

Понятие «индивид» может относиться и к человеку, и к животному. Человек как индивид
представляет собой биологический род. Индивид является носителем врожденных свойств и тех,
которые  получены,  приобретены  в  ходе  развития.  Основные  характеристики  индивида  -
активность, целостность…ю устойчивость взаимодействия с окружающим миром.

Понятие «индивидуальность» подчеркивает неповторимое своеобразие человека, то, в чем
он  отличен  от  других,  а  также  в  определенной  степени  указывает  на  выраженность  этого
отличия. 

Черты человека как индивидуальности могут проявляться в особенностях темперамента,
характера,  интересах,  потребностях,  способностях.  Они  могут  быть  социально  значимы  и
социально нейтральны.

Тема 19. Личность и социальные роли.

Слово  «личность»  в  западных  –  английском,  французском,  немецком  –  языках
первоначально означало маску в древнегреческом театре, которую надевал актер, исполняя роль.
И эта маска часто скрывает его истинные черты, то, что он представляет собой на самом деле.
Это  положение  легло  в  основу  теории  личности  как  носители  социальных  ролей.  Роль
формирует  определенные  ожидания  со  стороны  других,  определяя,  как  должен  вести  себя
носитель (исполнитель) той или иной роли, она формирует его действие.

Личность сознательно принимает и исполняет определенную социальную роль, относясь
к ней и преобразуя ее. Социальные роли сеть формы реализации личности.

Тема 20. Самосознание личности, «Я - концепция»

Процесс  осознания  себя,  своих  потребностей,  мотивов,  своих  качеств  называется
самосознанием.

Они  создают  основу  устойчивого  личностного  образования  –  «Я  -  концепция».  «Я  -
концепция» объединяет все знания человека о себе и то, как он оценивает себя. «Я - концепция»
обычно  выделяют  три  основных  компонента  –  когнитивный,  эмоционально-оценочный  и
поведенческий.
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Самооценка  -  оценка  личностью  себя  в  целом  и  отдельных  сторон  своей  личности,
деятельности, отношений с другими людьми. Самооценка тесно связанна с уровнем притязаний,
т.е.  уровнем  трудности  целей,  которые  человек  ставит  перед  собой  и  определяющее,  какие
достижение он будет воспринимать как неудачу, а какие – как успех.

Раздел 10. Межличностные отношения.

Тема 21. Понятие о группах и коллективах.

В социальной психологии различают разные типы групп.

Условная группа – это общность людей, существующая номинально. Люди, входящие в
эту группу, могут не только не встречаться, но и не знать ничего о друг друге.

Реальная группа – это фактически существующая группа, общность людей, объединенная
реальными отношениями.  Они различаются  между собой и  по  значению для  человека,  и  по
длительности существования, и по способу возникновения.

Группы, специально кем-то организованные для выполнения определенной деятельности,
называют формальными, а возникшие стихийно – неформальными.

Формальные  группы  создаются  на  основе  официальных  документов.  Неформальная
группа возникает на основе симпатии, близости взглядов, убеждений, вкусов и т. д.

Высшей формой развития социальной общности людей является коллектив.

В коллективе люди:

- объединены общими целями совместной деятельности

- эти цеди обусловлены общественно-полезными мотивами

- люди объединены на задачах деятельности

- взаимоотношения людей устойчивости, носят характер взаимопомощи.

- межличностные отношения

Тема 22. Взаимоотношения людей в группах.

Выделяют  два  вида:  деловые  и  личные.  Взаимоотношение  между  людьми  на  работе
(учебе) подчинены двум видам правил: нормам юридическим (формальным) и норма моральным
(неформальным). Взаимоотношения людей в группах в значительной степени зависят от того,
как они воспринимают друг друга.
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Тема 23. Массовые социально-психологические явления.

Массовые  социально-психологические  явления  играют  весьма  значительную  роль  в
межличностных отношениях. 

Общественное мнение. Оно может формироваться сознательно, целенаправленно, иногда
формируется стихийно, на основе не точной информации, переданной «из уст в уста».  

Коллективное  переживание.  Эмоц3иональное  переживания  могут  одновременно
захватить большие массы людей. Это могут быть радостные переживания, переживания горя,
страха,  гнева.  Люди  как  бы  заражаются  настроениями  других,  подписываются  этими
настроениями, в которых аккумулируются все их переживания и мысли. Глубоко отрицательным
переживанием  большой  силы  является  паника.  Паника  –  это  один  из  видов  поведения
неорганизованной массы людей, толпы. Паника усиливается в общей обстановке психической
напряженности, вызывающей состояние тревоги, ожидания тяжелой событий.

Раздел 11. Психология малых групп.

Тема 24. Характеристика психологии малой группы.

Понятие малой группы и ее психологии.  Системообразующие компоненты психологии
малой группы. Социально-психологическая структура малой группы. Образование в развитие
малой группы. Особенности включенности личности в малую группу. Динамические процессы в
группе. Руководство и принятие решений. Сплочение.

Тема 25. Межгрупповые отношения и взаимодействия.

Межличностные  предпочтения  в  малой  группе.  Коммуникативная  подструктура.
Функциональные  отношения.  Процесс  группового  давления  и  конфликт  в  малой  группе.
Социально-психологические аспекты проблем агрессии в конфликте. Конформизм как влияние
большинства.  Динамика  межличностных  и  межгрупповых  взаимоотношений.  Обоснование
выбора  партнера  в  коллективе.  Структура  взаимоотношений.  Организационная  структура
школьного коллектива. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Всего часов Семестры

Общая трудоемкость 

Аудиторные занятие

ЛПЗ

68 ч. I – IV.

Семинары II – IV.

Инновационные формы обучения III – IV.

Самостоятельная работа III – IV.

Рефераты IV.

Вид итого контроля зачет

 экзамен

II.

экзамен IV.

5. Учебно – методическое обеспечение.

1. 1. Рекомендуемая литература:

Основная:

Немов Р. С. Психология М:, Просвещение 1994 г.

Радугин Г. В. Психология М:, 2007 г.

Столяренко Л. Д. Основы психологии Ростов-на-Дону, Феникс, 2000 г.

Петровский А. В. Введение в психологию. М:, Издательство «Академия» 1995 г.

Дубровин И. В. Данилова Е. Е. Психология. М:, Издательство «Академия» 2010 г.
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Дополнительная:

Гальперин П. Я. Введение в психологию. Учебное пособие для студентов вузов М; 1999 г.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. «Учебно-методический 
комплекс для студентов Российского исламского университета». Уфа; 2008 г.

2. Мультимедийный класс.

3. Компьютер.

«Психология»

Заочное, очно-заочное (вечернее) отделение

План изучения дисциплины «Психология» 

Введение.

№
п/п

Разделы:

Темы:

Общее

кол-во

часов

Виды занятий Литература

Теория ЛПЗ

1 2 3 4 5 6

I Предмет и методы психологии:

Общие  понятия  объекта
психологии

Психология и наука

Методы исследования  психологии

2 2 Смотрите в
сносках

II История  развития психологии 2 2 Смотрите в
сносках

III Психика и орган

Мозг и психика

2 2 Смотрите в
сносках

IV Структура психики: 2 2 Смотрите в
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Элементы структуры психики

Сознание и бессознательное

Изменения состояния сознания

сносках

V Познавательные процессы:

Ощущения

Восприятия

Внимание

Память

Мышление

2 2 Смотрите в
сносках

VI Понятие и структура «личности».

Индивидуально-психологические
особенности личности:

Темперамент

Характер

Способности

Эмоциональная волевая сфера

личности

2 2 Смотрите в
сносках

VII Психология  деятельности  и
адаптации

2 2 Смотрите в
сносках

VIII Внутренний мир личности 1 1 Смотрите в
сносках

IX Речь и общение 2 1 1 Смотрите в
сносках

X Межличностные отношения 2 1 1 Смотрите в
сносках

XI Психология малых групп 2 1 1 Смотрите в
сносках

XII Психология  межгруппового
взаимодействия

2 1 1 Смотрите в
сносках

Литература основная:
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1. «Психология», автор Радугин А. А., Изд-во «Центр», М.; 2003 г.
2. «Психологический практикум». Диагностика развития старшеклассников. Изд-во «Феникс»,

Ростов-на-Дону.; 2008 г.


