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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Методика преподавания психологии в образовательных организация 

высшего образования» ориентирует на такие виды профессиональной деятельности, как  

организационно-управленческая, научно-методическая и учебно-воспитательная. 

Изучение дисциплины способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности:  

В области организационно-управленческой деятельности:  

 координирование взаимодействия между представителями педагогической 

науки и практики;  

 организация контроля за результатами обучения и воспитания и 

деятельностью педагогов; 

В области научно-методической деятельности:  

 выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 

 обеспечение методического оснащения образовательного процесса;  

 анализ собственной деятельности с целью её совершенствования и 

повышения своей квалификации. 

В области учебно-воспитательной деятельности: 

 использование современных научно-обоснованных приемов, методов и 

средств обучения. 

Цель дисциплины «Методика преподавания психологии в образовательных 

организация высшего образования» - осмысление обучающимися получаемых знаний и 

собственного педагогического опыта в психолого-педагогических понятиях о содержании, 

механизмах, технологиях высшего профессионального образования и формировании 

личности в системе высшей и профильной школы. 

Задачи дисциплины «Методика преподавания психологии в образовательных 

организация высшего образования» 

 раскрыть основную научно-практическую проблематику в передаче 

психологического знания; 

 изучить психологические основы профессионального обучения в высшей школе; 

 соотнести фундаментальные научные представления о структуре и функциях 

профильного образования с современными моделями построения образовательного 

пространства в высшей школе, 

 формировать умения передавать психологические знания и контролировать 

качество их усвоения; 

 способствовать формированию профессиональной позиции, профессионального 

мировоззрения и профессионального самосознания обучающихся. 

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине:  

ОПК 3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК 11 – способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 
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ПК 12 – способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке программ 

новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 определения основных понятий и терминов психологи; 

 закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития человека 

в процессах обучения и воспитания; 

 основные области практических приложений психолого-педагогических знаний; 

 функции психолога в решении комплексных проблем проектирования, экспертизы и 

коррекции образовательных сред разного уровня и организации психологической 

помощи субъектам образовательного процесса; 

 историю развития и современное состояние различных направлений психологии. 

Уметь: 

 преподавать психологию в  высших учебных заведениях; 

 проводить психолого-педагогические исследования и обследования и обрабатывать их 

результаты; 

 участвовать в планировании и проведении психолого-педагогических исследований и 

обследований субъектов образовательного процесса; 

 участвовать в проектировании, экспертизе и выработке программ коррекции 

образовательных сред; 

 выполнять функции школьного психолога и участвовать в работе психологических 

служб учебных заведений. 

Владеть: 

 основными понятиями психологии; 

 этическими нормами проведения психолого-педагогических исследований; 

 методами психолого-педагогического исследования и обследования (включая 

тестовые); 

 методами преподавания психологии в высших учебных заведениях. 

 

2. Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2_ з.е., 72 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 20 ч., самостоятельная работа обучающихся 52 ч. 

 

№ 
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 Психология как учебный 

предмет 
1 2 2    12 Коллоквиум 

 Общие дидактические 

основы преподавания 

психологии 

1 2 2    12 Обсуждение 

подготовленных 

проектов 

 Методы и формы обучения 

в высшей школе 
1 2 4    10 Анализ реализованных 

в практике проектов 

 Самоорганизация 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

1 

2 

4    10  

 Зачёт 1      8 Защита проекта 

 итого:  8 12    52  
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3.  Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

 

1.1. Специфика психологического знания, особенности его освоения.  

Психология в житейском, научном и учебном контекстах. Роль и место психологии 

на современном этапе развития системы обучения и воспитания. Психологизация 

учебного процесса как современная тенденция развития образовательной системы. 

Психологические теории усвоения знаний как методологическая основа разработки 

дидактических систем и моделей построения образовательного процесса. 

Методика преподавания психологии как научно-практическая дисциплина и ее 

место в системе психолого-педагогических дисциплин. Сложности в преподавании и 

изучении психологии: неоднозначность критериев точности и понимания в гуманитарном 

познании; необходимость применения системного подхода при освоении 

психологических понятий в виду наличия множества отличающихся научных 

представлений на одни и те же проблемы; внешнее терминологическое совпадение при 

разной смысловой наполненности психологических понятий в житейском и научном 

контекстах; большая эмоциональная включенность; частая неадекватность ожиданий 

обучающихся в начале изучения психологии целям и задачам учебного предмета 

(ожидание психотерапевтического эффекта или запрос на овладение манипулятивными 

техниками в области межличностных отношений) и т.д. 

 Характеристика основных учебных групп, изучающих психологию. Типологическое 

и специфическое в постановке цели изучения психологии на разных ступенях 

образовательной системы. 

Общие цели изучения психологии в области развития личности: развитие научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций; развитие самосознания и самоорганизации; 

развитие коммуникативных способностей. 

Изучение психологических дисциплин в программах общеобразовательной школы 

как средство формирования общей гуманитарной культуры старшеклассников. Проблема 

отбора содержания психологических знаний для школьных программ. 

Изучение психологии в системе профессиональной подготовки. Психология как 

учебная дисциплина средне специальных и высших учебных заведений. Роль и место 

психологических дисциплин в ФГОС ВО по различным специальностям. Изучение 

психологии как средство формирования профессионального сознания и как средство 

психологизации мышления в подготовке специалистов различных областей. 

Психология как учебный предмет в системе повышения квалификации психологов, 

педагогов, социальных работников и др. Влияние специфики профессиональной 

деятельности слушателей курсов повышения квалификации на цели, содержание, объем 

теоретических и практических занятий по психологии. 

 

1.2. Студент как субъект учебной деятельности. 

Возрастные особенности освоения психологических знаний на этапе ранней юности 

(14-18 лет): формирование самосознания, устойчивого «образа Я» – представления о 

своих интеллектуальных, физических, моральных, волевых качествах; соотношение себя с 

идеалом, появившаяся возможность самовоспитания; количественные и качественные 

изменения когнитивных процессов; формирование собственного мировоззрения как 

системы взглядов и убеждений, выработка собственной жизненной философии; 

стремление к оригинальности, увлечение псевдонаучными теориями, создание 

собственных теорий, максимализм суждений; стремление к самоутверждению своей 

независимости и при этом отсутствие подлинной самостоятельности, подверженность 

влиянию сверстников; пренебрежение к мнению старших, проявления недоверия к ним, 

критиканство;  завершение полового созревания, перестройка эмоциональной сферы и 
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влияние этого процесса на межличностные отношения; жизненное самоопределение, 

начало формирования профессиональной идентичности. 

 Студенчество как особая социальная категория, специфическая общность людей, 

организационно объединенных институтом высшего образования. Адекватность 

представлений студента о выбранной профессии ее реальным характеристикам. Динамика 

формирования отношения к будущей профессии. Соотношение познавательной 

мотивации и мотивации достижения. Социальная активность студента, выбор спутника 

жизни, создание своей семьи, активность в сексуальной сфере. Студент как партнер 

педагогического общения. Познавательная направленность на решение конкретных 

профессионально-ориентированных задач. Одновременная направленность при решении 

учебных задач на осмысление, запоминание и целенаправленную актуализацию усваемого 

учебного материала – характерная особенность интеллектуальной сферы в период поздней 

юности (18-25 лет). Смена функций при усвоении знаний, умений, навыков с 

содержательной (когда ЗУН выступают в качестве предмета учебной деятельности) на 

инструментальную (ЗУН как средства УД). Динамика личностных изменений в процессе 

высшего образования, сравнительная характеристика первокурсника и выпускника. 

               

1.3. Преподаватель как организатор процесса передачи и усвоения знаний. 

Мотивы выбора педагогической профессии. Индивидуально психологические 

характеристики, способствующие или препятствующие успешной педагогической 

деятельности (тип нервной системы, особенности саморегуляции, направленность 

личности, экстравертивность – интравертивность, самооценка, уровень притязаний и др.). 

Профессионально значимые качества преподавателя. Мотив власти и тенденция к 

лидерству в структуре профессиональной деятельности педагога. Классификации 

профессиональных способностей и умений, специфика их иерархичности в 

профессиональном портрете преподавателя высшей школы. Академические и 

организаторские способности преподавателя ВУЗа, его направленность на создание 

атмосферы сотрудничества и взаимообмена в процессе преподавания.  

 

Раздел 2. ОБЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

2.1. Принципы построения учебного курса. 

Общая характеристика организации учебного процесса с точки зрения теории 

усвоения. Реализация основных дидактических принципов построения учебных курсов по 

психологии: научности, доступности, систематичности, последовательности и полноты, 

обобщенности, единства эмпирического и теоретического.  

Изучение и анализ профессиональных образовательных программ по смежным 

учебным дисциплинам. Обеспечение преемственности и предметной взаимосвязи в 

системе профессионального образования. Соотношение аудиторных и внеаудиторных 

форм работы при изучении психологических дисциплин. 

Учебный предмет, учебная программа, учебник. 

Учебный предмет как система научных знаний, практических умений и навыков, 

которые позволяют обучающимся с учетом их возрастных познавательных возможностей 

усвоить основные исходные положения науки. 

Учебная программа как нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, 

умений, навыков по учебному предмету, логику изучения основных мировоззренческих 

идей с указанием последовательности тем и количества времени на их изучение. 

Учебник, его соответствие содержанию и структуре учебной программы по 

предмету. Специфика учебного текста, возможности самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся по его усвоению. 
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2.2. Конструирование предметного содержания учебного курса в соответствии с 

психологическими требованиями к учебной информации. 

Проектирование содержания образовательного процесса на основе 

Государственного образовательного стандарта. Содержание образования как комплекс 

специально отобранных знаний, умений, навыков, усвоение которых необходимо для 

формирования личности и эффективного включения ее в профессиональную 

деятельность. 

Общие методологические и специальные принципы формирования содержания 

образования. Критерии отбора содержания образования (критерий высокой научной и 

практической значимости содержания образовательного материала, критерий 

соответствия сложности содержания образования реальным возможностям обучающихся, 

критерий соответствия содержания образования имеющейся учебно-материальной базе и 

др.). 

Требования к учебной информации: адекватность, полнота, релевантность, 

объективность, точность, структурированность, специфичность, доступность, 

своевременность, непрерывность. 

 

2.3. Основы организации взаимодействия субъектов образовательной деятельности в 

процессе профессиональной подготовки. 

Общая характеристика взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Основные функции взаимодействия «преподаватель – студент». Общая характеристика 

учебного сотрудничества как формы педагогического взаимодействия. Модели поведения 

преподавателя в общении со студентами. 

Установки, влияющие на эффективность такого взаимодействия. Основные области 

затруднения в педагогическом взаимодействии (этно - социокультурная, статусно – 

позиционно - ролевая, возрастная и индивидуально – психологическая и д.р.). Причины, 

препятствующие установлению оптимального взаимодействия. Приемы оптимизации 

(приемы профилактики и снятии блокировки коммуникативных аффектов; приемы 

оказания коммуникативной поддержки в процессе общения; приемы инициирования 

встречной учебно-познавательной активности студентов).  

 

2.4. Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов.  

Использование различных видов и форм самостоятельной работы для формирования 

навыков самоорганизации познавательной активности у студентов. 

Особенности работы со знаковыми системами на разных этапах обучения. 

Индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности (ИСПД) как 

психологический механизм усвоения знаний, умений, навыков. Формирование ИСПД 

(устойчивой системы способов и приемов познавательной деятельности) как одно их 

средств повышения эффективности обучения. Влияние социокультурных и 

индивидуально личностных факторов на формирование ИСПД. Виды ИСПД: аналитико-

синтетический, синтетико-аналитический и уравновешенный. Распределение видов ИСПД 

у студентов в зависимости от выбранного профиля профессиональной подготовки. 

Методы диагностики ИСПД (методика Д.В. Сочивко, В.А. Якунина).  

Организация самостоятельной работы студентов при обучении психологии. 

Формирование обобщенных способов учебной деятельности: планирование, постановка 

целей и задач, выбор средств самостоятельной работы; самоорганизация процесса 

усвоения знаний, самоконтроль и самооценка. Типы проявления умственной 

самостоятельности в зависимости от степени включенности творческих элементов в 

задание для самостоятельной работы: воспроизводящая (по образцу), реконструктивная, 

эвристическая и исследовательская. Проблема формирования исследовательской 

самостоятельности у студентов. Требования к учебным заданиям для самостоятельной 

работы. Они должны быть понятны, доступны, содержать алгоритмы их выполнения, 



 9 

возможность своевременного контроля и коррекции. Виды самостоятельной работы: 

работа над книгой, наблюдение, эксперимент, конструирование, моделирование, решение 

задач. Использование различных видов самостоятельной работы в аудиторных и 

внеаудиторных формах учебного процесса – на лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных занятиях, при подготовке к экзамену, написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ.  

 

Раздел 3. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

3.1. Современные методы и средства обучения в высшей школе. 

Метод обучения как способы взаимодействия преподавателя и студентов, 

направленные на овладение знаниями, умениями, навыками и способами учебной 

деятельности. Различные основания классификаций методов обучения: по источнику 

учебной информации (наглядные, словесные, практические, игровые); по способам 

взаимодействия обучающих и обучающихся (объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, проблемный, исследовательский); по направленности методов на решение тех 

или иных дидактических задач (методы первичного ознакомления с учебным материалом, 

методы закрепления и совершенствования знаний,  формирования умений и навыков). 

Информационно-развивающие методы обучения, с помощью которых студенты 

получают информацию в готовом виде (лекция, рассказ, объяснение, беседа, учебный 

кинофильм, работа над учебником). Проблемно-поисковые методы обучения, требующие 

активной мыслительной деятельности студентов, творческого поиска, анализа 

собственного опыта, умения обобщать накопленные знания (проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия, исследовательский метод). Методы 

практического обучения, их роль в общей профессиональной подготовке, специфика 

практических методов в формировании навыков психологического анализа.  

Активные методы обучения, их роль в активизации познавательной деятельности 

студентов. Групповые формы активных методов обучения, обучающие игры. 

Средства обучения, их классификация (учебно-наглядные пособия, вербальные и 

технические). 

Выбор методов и средств в соответствии с задачами обучения. 

 

3.2. Лекция как основная форма аудиторного обучения.  

Функциональное назначение лекции. Типы лекции. Познавательные компоненты: 

факты, анализ фактического материала, формы систематизации фактического материала. 

Задача вводимых научных понятий, приемы раскрытия понятий. Информационная 

функция лекция. Активизация познавательной деятельности студентов. Возможности 

осуществления проблемного обучения на лекционных занятиях. Уровни проблемности 

лекции. Эвристическая беседа как разновидность проблемной лекции. Функции 

преподавателя  в эвристической беседе. Приемы организации форм взаимодействия и 

сотрудничества преподавателя со студентами в решении проблемных ситуаций. 

Отбор и реализация методов и средств описания, объяснения, отработки 

лекционного материала. Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе 

психологии. Анализ типового лекционного занятия. Особенности взаимодействия 

преподавателя и студентов на лекции. Влияние социально-психологических эффектов на 

качество процесса передачи и усвоения знаний (эффект аудитории, эффект бумеранга, 

эффект незавершенного действия и др.). 

 

3.3. Методика подготовки и проведения семинарских и практических занятий по 

психологии. 

Организация семинара в курсе психологии и требования к его проведению. Выбор 

видов семинарских занятий на разных этапах обучения. Семинар как школа 
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взаимодействия и учебно-познавательного сотрудничества. Выбор заданий для внутри- и 

межгруппового взаимодействия участников обучения. Реализация системы методов и 

средств для решения задач усвоения учебного материала. Типы учебных задач на 

семинаре: репродуктивные, продуктивные и творческие. 

Организация практических задач по психологии. Выделение умений, формируемых 

на практических занятиях. Введение заданий по актуализации личного опыта при 

решении продуктивных и творческих задач. 

 

3.4. Особенности реализации преподавателем функций контроля и оценки в системе 

профессиональной подготовки. 

Обучающая, развивающая, воспитательная и методическая функции контроля. 

Организация и проведение контрольных и  проверочных работ, зачетов и экзаменов в 

процессе изучения психологии. Контроль исходной, промежуточной и конечной 

обученности. Стандартизация контрольных заданий. Использование тестовых заданий для 

экспресс-контроля срезовых знаний. Приемы формирования действий взаимо- и 

самоконтроля. Принципы отбора и конструирования учебных заданий для 

мониторинговых программ. Способы повышения объективности оценивания знаний, 

умений, навыков студентов. Оценка как педагогическое средство стимулирования 

познавательной активности студентов. 

 

 

Раздел 4. САМООРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

4.1. Профессиональная идентичность преподавателя, особенности его 

профессионального сознания. 

Работа преподавателя с представлением о самом себе. Динамика формирования 

профессиональной идентичности. Изменения «образа-Я» в процессе профессиональной 

деятельности. «Актуальное Я», «ретроспективное Я», «идеальное Я», «рефлексивное Я» – 

компоненты профессиональной идентичности. Профессиональная ответственность. 

Профессиональная деформация. Компоненты профессионального сознания: креативность, 

рефлексивность, стремление к личностному росту и др. 

 

4.2. Выработка профессиональной позиции и стиля общения в учебном 

взаимодействии. 

Педагогическая позиция: мировоззренческая (осознание общественной значимости 

профессии, убежденность в правильности выбора, ориентация на гуманистические 

принципы) и поведенческая (способность принимать решения, нести за них 

ответственность, создавать условия для личностного развития обучающихся). 

Самоопределение профессиональной позиции преподавателя в учебных 

взаимоотношениях со студентами. Профессионально-нормативные отношения в учебном 

процессе. 

Стили профессиональной деятельности педагога как устойчивая система способов и 

приемов, проявляющаяся в разных условиях ее существования. Содержательные и 

динамические характеристики стиля. Эмоционально-импровизационный, эмоционально-

методический, рассуждающе-импровизационный и рассуждающе-методичный стили 

педагогической деятельности и общения. Стилевая гибкость. Умение осознавать 

перспективу своего профессионального развития, определять особенности своего 

индивидуального стиля и корректировать его.  

 

4.3. Проектировочные умения преподавателя, планирование и  распределение 

учебного времени для решения различных педагогических задач. 
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Системный подход в планировании учебного курса. Целеполагание, определение 

задач, выбор способов их осуществления, реализация, анализ и коррекция. 

Дифференцированный подход к планированию в зависимости от особенностей учебной 

дисциплины, ее места в системе общего и профессионального образования, специфики 

учебной группы, собственных индивидуальных профессиональных особенностей. 

Самоорганизация профессиональной деятельности преподавателя распределение времени 

для самоподготовки, самообразования. 

 

4.4. Методика формирования лекционного мастерства (работа над конспектом, 

особенности контакта с аудиторией, средства управления процессом усвоения учебного 

материала, педагогический такт, навыки саморегуляции, профессиональная рефлексия и 

др.) 

Подготовка конспекта лекции, организация пространства для делового 

взаимодействия. Овладение способами и средствами коммуникативной деятельности: 

организация речевых форм высказываний на разных этапах усвоения (лексика, 

грамматика, стилистика, темп, ритм, интонации, паузы); организация и  использование 

невербальных эмоционально выразительных средств общения (жесты, мимика, 

пантомима). 

 

4.  Образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1. Психология как учебный 

предмет 

Лекция 1. 

Семинар 1 

Самостоятельная 

работа 

Информационно-объяснительная 

лекция 

Работа с рекомендованной 

литературой 

2. Общие дидактические 

основы преподавания 

психологии 

Лекция 2  

Семинар 2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Информационно-объяснительная 

лекция  

Выполнение учебной задачи 

Групповая дискуссия по результатам  

Обсуждение рефератов 

Корректировка результатов 

выполнения задач 

Индивидуальное выполнение 

учебной задачи с привлечением 

рекомендованной литературы  и 

поиском информации в Интернете.  

3. Методы и формы 

обучения в высшей школе 

Лекция 3  

 

 

Семинар 3. 

 

Самостоятельная 

работа 

Проблемная лекция 

Работа в малых группах. Обсуждение 

рефератов. 

Представление программ учебных 

программ  

Работа с рекомендованной 

литературой и интернет-источниками 

4 Самоорганизация 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

Лекция 4. 

Семинар 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

Информационно-объяснительная 

лекция  

Выполнение учебной задачи  

Работа с рекомендованной 

литературой и интернет-источниками 



 12 

 

5.  Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 

 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

  - выполнение учебных задач в 

группе  
10 баллов 20 баллов 

  - самостоятельное выполнение 

учебной задачи  
20 баллов 20 баллов 

  - рефераты 10 баллов  20 баллов 

Промежуточная аттестация  

Представление проектов 
 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину)  100 баллов 

  

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
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5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Текущий контроль. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Методологические и методические проблемы организации гуманитарного 

образования. 

2. Проблема постановки целей обучения психологии. 

3. Принципы построения курса психологии. 

4. Проблема отбора и построения содержания обучения психологии. 

5. Основы методики лекционного занятия по психологии. 

6. Познавательные компоненты лекции и приемы раскрытия психологических 

понятий. 

7. Способы изложения учебного материала по психологии. 

8. Проблемное обучение на лекциях по психологии. 

9. Проблема организации форм сотрудничества субъектов педагогического 

процесса в проблемном обучении. 

10. Проблема планирования и обеспечения самостоятельной работы учащихся в 

курсе психологии. 

11. Современные методы и средства преподавания в высшей школе. 

12. Профессиональная идентичность преподавателя психологии. 

 

Качество освоения курса определяется не только участием в аудиторных видах 

учебной работы, но и активным выполнением практических заданий.  
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Практические задания: 

1. Посещение лекции по психологии, анализ просмотренного фрагмента 

образовательного процесса. 

2. Подготовка конспекта лекции по психологии в высшем учебном заведении или 

системе повышения квалификации. 

 

При выполнении первого задания (посещение лекции по психологии, анализ 

просмотренного фрагмента образовательного процесса) рекомендуется посетить 

лекционную форму обучения в той учебной группе и по той учебной дисциплине, где 

предполагается в дальнейшем самостоятельное проведение лекции и написание 

конспекта. Это позволит составить более точное представление о возрастных и 

индивидуальных возможностях усвоения учебного материала конкретными студентами, о 

степени их интеллектуальной работоспособности, мотивационной направленности, 

привычных способов группового взаимодействия, особенностях контакта с 

преподавателем, навыках конспектирования и т.д. Такое представление позволит лучше 

подготовиться и самостоятельно написать конспект лекции в этой учебной группе. 

Анализ просмотренной лекции предполагает использование методов наблюдения и 

беседы (с преподавателем до и после лекции). Направленность и содержание наблюдения 

и беседы могут быть определены по схеме анализа занятия (например, схема Н.В. Басовой 

и И.П. Дусевой). 

 

При выполнении второго задания (подготовка конспекта лекции по психологии) 

можно воспользоваться следующим алгоритмом выполнения: 

 

- Определение типа учебного заведения, для которого будет составлен конспект. Учет 

специфики цели изучения психологии на выбранной ступени образовательной 

системы. 

- Выбор конкретной психологической дисциплины, по которой будет прочитана лекция. 

Знакомство с учебным планом и учебной программой по выбранной дисциплине. 

- Определение конкретной учебной группы, в которой будет прочитана лекция. Такое 

определение позволяет учесть возрастные познавательные возможности и особенности 

межличностных отношений, специфику конкретной студенческой группы. Беседа с 

преподавателем, работающим в этой группе, учет его рекомендаций.   

- Выбор конкретной темы, по которой будет прочитана лекция. Выбранная тема должна 

соответствовать учебной программе, соблюдать логику изучения курса, учитывать 

предыдущий (уже усвоенный) и последующий учебный материал. 

- Выделение общих сложностей преподавания и изучения психологии. 

- Понимание специфики лекционной формы обучения. 

- Определение основных функций профессионального взаимодействия в ходе 

изложения учебного материала. 

- Составление плана и конспекта лекции. Отбор фактического материала, определение 

способов раскрытия научных понятий, определение структуры лекционного занятия и 

времени каждой части такой структуры, распределение материала в вводной, основной 

и заключительной частях лекции. Подбор наглядного материала и технических средств 

обучения. 

- Выбор способов активизации познавательной деятельности обучающихся и приемов 

оптимизации взаимодействия «преподаватель – студент». 

- Обсуждение плана и конспекта предстоящей лекции с ведущим преподавателем и 

супервизором, коррекция. Анализ основных проблем при подготовке к занятию, 

определение путей оптимизации этого процесса в дальнейшем. 
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Перечень вопросов к зачёту 

1. Специфика психологического знания. Психология в житейском, научном и 

учебном контекстах.  

2. Роль и место психологии на современном этапе развития системы обучения и 

воспитания.  

3. Психологизация учебного процесса как современная тенденция развития 

образовательной системы.  

4. Психологические теории усвоения знаний как методологическая основа разработки 

дидактических систем и моделей построения образовательного процесса. 

5. Типологическое и специфическое в постановке цели изучения психологии на 

разных ступенях образовательной системы. 

6. Психология как учебная дисциплина высших учебных заведений.  

7. Роль и место психологических дисциплин в ФГОС ВО по различным 

специальностям.  

8. Изучение психологии как средство формирования профессионального сознания. 

9. Психология как учебный предмет в системе повышения квалификации психологов, 

педагогов, социальных работников.  

10. Студент как субъект учебной деятельности. 

11. Студенчество как особая социальная категория, специфическая общность людей, 

организационно объединенных институтом высшего образования.  

12. Студент как партнер педагогического общения.  

13. Динамика личностных изменений в процессе высшего образования, сравнительная 

характеристика первокурсника и выпускника. 

14. Преподаватель как организатор процесса передачи и усвоения знаний. 

15. Профессионально значимые качества преподавателя.  

16. Классификации профессиональных способностей и умений, специфика их 

иерархичности в профессиональном портрете преподавателя высшей школы.  

17. Академические и организаторские способности преподавателя ВУЗа 

18. Общая характеристика организации учебного процесса с точки зрения теории 

усвоения.  

19. Реализация основных дидактических принципов построения учебных курсов по 

психологии: научности, доступности, систематичности, последовательности и 

полноты, обобщенности, единства эмпирического и теоретического.  

20. Обеспечение преемственности и предметной взаимосвязи в системе 

профессионального образования.  

21. Соотношение аудиторных и внеаудиторных форм работы при изучении 

психологических дисциплин. 

22. Учебный предмет, учебная программа, учебник. 

23. Специфика учебного текста, возможности самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся по его усвоению. 

24. Конструирование предметного содержания учебного курса в соответствии с 

психологическими требованиями к учебной информации. 

25. Общие методологические и специальные принципы формирования содержания 

образования. Критерии отбора содержания образования.  

26. Требования к учебной информации (адекватность, полнота, релевантность, 

объективность, точность, структурированность, специфичность, доступность, 

своевременность, непрерывность). 

27. Общая характеристика взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

28. Основные функции взаимодействия «преподаватель – студент».  

29. Общая характеристика учебного сотрудничества как формы педагогического 

взаимодействия, приемы его оптимизации. 
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30. Модели поведения преподавателя в общении со студентами. 

31. Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов.  

32. Использование различных видов и форм самостоятельной работы для 

формирования навыков самоорганизации познавательной активности у студентов. 

33. Особенности работы со знаковыми системами на разных этапах обучения.  

34. Индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности (ИСПД) как 

психологический механизм усвоения знаний, умений, навыков.  

35. Организация самостоятельной работы студентов при обучении психологии. 

Требования к учебным заданиям для самостоятельной работы. 

36. Проблема формирования исследовательской самостоятельности у студентов.  

37. Современные методы и средства обучения в высшей школе. 

38. Информационно-развивающие и проблемно-поисковые методы обучения.  

39. Методы практического обучения, их роль в общей профессиональной подготовке, 

специфика практических методов в формировании навыков психологического 

анализа.  

40. Лекция как основная форма аудиторного обучения. Функциональное назначение 

лекции. Типы лекции.  

41. Возможности осуществления проблемного обучения на лекционных занятиях. 

Уровни проблемности лекции.  

42. Анализ типового лекционного занятия. Особенности взаимодействия 

преподавателя и студентов на лекции.  

43. Организация семинара в курсе психологии и требования к его проведению. Выбор 

видов семинарских занятий на разных этапах обучения.  

44. Организация практических задач по психологии. Выделение умений, формируемых 

на практических занятиях.  

45. Особенности реализации преподавателем функций контроля и оценки в системе 

профессиональной подготовки. Обучающая, развивающая, воспитательная и 

методическая функции контроля. 

46. Организация и проведение контрольных и  проверочных работ, зачетов и 

экзаменов в процессе изучения психологии.  

47. Контроль исходной, промежуточной и конечной обученности.  

48. Принципы отбора и конструирования учебных заданий для мониторинговых 

программ.  

49. Оценка как педагогическое средство стимулирования познавательной активности 

студентов. Способы повышения объективности оценивания знаний, умений, 

навыков студентов.  

50. Профессиональная идентичность преподавателя, особенности его 

профессионального сознания. 

51. Выработка профессиональной позиции и стиля общения в учебном 

взаимодействии. 

52. Самоопределение профессиональной позиции преподавателя в учебных 

взаимоотношениях со студентами. Профессионально-нормативные отношения в 

учебном процессе. 

53. Стили профессиональной деятельности педагога. Содержательные и динамические 

характеристики стиля.  

54. Проектировочные умения преподавателя, планирование и  распределение учебного 

времени для решения различных педагогических задач. 

55. Способы и средства коммуникативной деятельности преподавателя психологии. 

56. Самоорганизация профессиональной деятельности преподавателя. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1.    Список источников и литературы 

Основная литература: 

Лызь, Н. А.  Методика преподавания психологии : учебник и практикум для бакалавриата 

и специалитета / Н. А. Лызь. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

307 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09627-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428208   

Чернышев, А. С.  Методика преподавания психологии. Современные технологии : учебное 

пособие для вузов / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев, Н. Н. Гребеньков ; под общей 

редакцией А. С. Чернышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07453-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453572   

Дополнительная литература: 

1. Марцинковская Т.Д. Психология / Издание: 2-е изд. стер.- Издательство:  

Академия,  Год выпуска: 2017.  Артикул издания: 102116414 

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. – СПб., Питер, 2006 

3. Марцинковская Т.Д., Григорович Л.А. Психология и педагогика. – М., Проспект, 

2008. 

4. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов н/Д: «Феникс», 2000 

5. Бедерханова В.П. Личностно-профессиональная позиция педагога. – Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2001 

6. Григорович Л.А. Психология как учебный предмет в системе общего и 

профессионального образования // Профессиональное образование, приложение 

II/№3-2003. Альманах «Новые педагогические исследования»:/Академия 

профессионального образования. М., ИСОМ,2003, с.48-51 

7. Григорович Л.А. Психологические дисциплины в магистратуре как средство 

формирования профессионального педагогического сознания. //Психология в вузе, 

2005, №1, с. 45-51 

8. Рюмшина Л.И. Эмпирическое изучение стилей поведения педагогов// Вопросы 

психологии. 2000, №1. – С.142-149 

9. Самыгин С.И., Буланова-Топоркова М.В., Столяренко Л.Д., Духавнева А.В. 

Педагогика и психология высшей школы. –  Ростов н/Д, Феникс, 1998. 

10. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних 

специальных учебных заведениях:– М.: Мастерство, 2001 

11. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – Ростов н/Д., Феникс, 2000. 

12. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб., Питер, 2000. 

13. Григорович Л.А. Педагогическая психология. – М., Гардарики, 2003. 

14. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. — СПб., 2002. 

15. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности. – М., Аспект-пресс, 2001. 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

• Сайт РГГУ (ЭБС) 

• https://psychologyofcommunication.jimdo.com 

• http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

• http: //bookap.info - «Библиотека психологической литературы» ВООКАР  

• http: //lib.ru/PSIHO – «Библиотека Машкова»  

• http: //scitylibrary.h11.ru/Library.htm - Виртуальная библиотека по психологии –  

• http: //www.book-ua.org - Библиотека электронных учебников Book-ua.org 

• Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

https://urait.ru/bcode/428208
https://urait.ru/bcode/453572
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ЭБС «Znanium.com»; ООО «ЗНАНИУМ» 

ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

 

Дополнительные интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации URL: 

http://www.oprf.ru  

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации URL: http://www.kremlin.ru  

3. Сайт Конституции Российской Федерации URL: 

http://constitution.garant.ru/foreign/cng/  

4.  

Перечень БД и ИСС  

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях (залах), оборудованных 

мультимедийными проекторами, проецирующими изображение на экран.  

Для проведения занятий семинарского типа используются ноутбук, интерактивная 

доска, учебно-наглядные материалы (таблицы, схемы и др.).  

В процессе обучения используется библиотечный фонд, включающий учебники, 

учебные и учебно-методические материалы, справочные издания в электронной и 

бумажной формах. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях (залах), оборудованных 

мультимедийными проекторами, проецирующими изображение на экран.  

Для проведения занятий семинарского типа используются ноутбук, интерактивная 

доска, учебно-наглядные материалы (таблицы, схемы и др.).  

При проведении занятий в режиме онлайн (с применением дистанционных 

образовательных технологий) используются сервисы Zoom.us. Ссылки размещаются в 

личном кабинете в ЭИОС РГГУ и/или направляются на электронную почту группы.  

В процессе обучения используется библиотечный фонд, включающий учебники, 

учебные и учебно-методические материалы, справочные издания в электронной и 

бумажной формах. 

 

 

 

http://www.oprf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://constitution.garant.ru/foreign/cng/
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

 

 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
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 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
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9. Методические материалы 

9.1. Планы семинарских занятий.  

 

ПСИХОЛОГИЯ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

Специфика психологического знания, особенности его освоения  

Студент как субъект учебной деятельности  

Преподаватель как организатор процесса передачи и усвоения знаний 

 

ОБЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

Конструирование предметного содержания учебного курса в соответствии с 

психологическими требованиями к учебной информации  

Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Методика подготовки и проведения семинарских и практических занятий по психологии  

Особенности реализации преподавателем функций контроля и оценки в системе 

профессиональной подготовки  

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Методика формирования лекционного мастерства  

Проектировочные умения преподавателя, планирование и распределение учебного 

времени для решения различных педагогических задач 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии кафедрой психологии и 

педагогики образования Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с решением задач 

психологического просвещения, а также задач прогнозирования и реализации учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

 овладение психолого-педагогическим, методологическим и общекультурным 

содержанием, необходимым для преподавания курса "Психология" в различных 

учебных заведениях; 

 освоение различных форм учебных занятий и овладение методикой их проведения; 

 получение первоначальных умений разработки методических, дидактических и иных 

психолого-педагогических материалов, необходимых для преподавания психологии; 

 стимулирование творческого самовыражения студентов. 

Кроме того, к задачам дисциплины следует отнести 

обеспечение овладением знаниями о: 

 основных тенденциях и перспективах развития отечественной и зарубежной высшей 

школы; изменениях, происходящих на современном этапе модернизации образования; 

 целях обучения и воспитания в высших учебных заведениях, уровнях и способах их 

задания; 

 путях отбора, структурирования и предъявления содержания обучения; 

 требованиях к выбору и реализации методов, форм и средств обучения и воспитания; 

 психолого-педагогических требованиях к применению инновационных технологий в 

образовательном процессе; 

 функциях, видах, формах и частоте контроля, требованиях к содержанию контрольных 

заданий; 

 способах и средствах обеспечения развития субъектов образовательного процесса; 

 методах совершенствования педагогического мастерства; 

 типах, структурных компонентах, параметрах образовательной среды, способах ее 

проектирования и экспертизы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК 3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК 11 – способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

ПК 12 – способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке программ 

новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 определения основных понятий и терминов психологи; 

 закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития человека 

в процессах обучения и воспитания; 

 основные области практических приложений психолого-педагогических знаний; 
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 функции психолога в решении комплексных проблем проектирования, экспертизы и 

коррекции образовательных сред разного уровня и организации психологической 

помощи субъектам образовательного процесса; 

 историю развития и современное состояние различных направлений психологии. 

Уметь: 

 преподавать психологию в высших учебных заведениях; 

 проводить психолого-педагогические исследования и обследования и обрабатывать их 

результаты; 

 участвовать в планировании и проведении психолого-педагогических исследований и 

обследований субъектов образовательного процесса; 

 участвовать в проектировании, экспертизе и выработке программ коррекции 

образовательных сред; 

 выполнять функции школьного психолога и участвовать в работе психологических 

служб учебных заведений. 

Владеть: 

 основными понятиями психологии; 

 этическими нормами проведения психолого-педагогических исследований; 

 методами психолого-педагогического исследования и обследования (включая 

тестовые); 

 методами преподавания психологии в высших учебных заведениях. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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         Приложение 2 

 

     

 

  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1.  Обновлена основная и дополнительная литература 

26.05.20 28 
2.  Обновлен раздел «Структура дисциплины» в соответствии с 

учебным планом 

3.  Приложение к листу изменений № 1 
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Приложение к листу изменений №1   

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 


