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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

Цели освоения дисциплины (модуля): 

сформировать у студентов научные представления о путях становления и развития 
психологической науки, раскрыть содержание важнейших психологических направлений и 
школ в их связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями, 
показать вклад отдельных отечественных и зарубежных ученых в развитие психологической 
мысли. 

Задачи : 
1. Раскрыть теоретические и методологические основы психологической 

историографии; 
2. Сформировать представления о становлении и развитии психологических 

знаний, развитии психологической науки и практики; 
3. Сформировать систему базовых знаний о концептуальных основах научных 

направлений и школах психологической науки; 
4. Раскрыть наиболее значительные достижения мировой и отечественной 

психологической мысли как связный исторически обусловленный процесс; 
5. Раскрыть преемственность в развитии научного психологического познания, 

показать необходимость обращения к историческому прошлому в целях решения 
актуальных проблем и понимания современного состояния науки; 

6. Развить умения и навыки аналитического изучения и критического освоения 
трудов выдающихся представителей психологического знания; 

7. Способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры 
психологического мышления студентов. 

 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
     

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 
 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

способность учитывать и применять знания о психике человека в педагогической 
деятельности, способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач в области общей психологии 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 

Психология личности и индивидуальности 
     

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

  

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ 
 

  

Часов по учебному плану 180 
 

  

в том числе: 
 

   

  

самостоятельная работа 97 
 

  

часов на контроль 27 
 

  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

УК-1.3: Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 
различным типам вопросов 

УК-1.4: При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения 

         

5. ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
         

  

Виды контроля  в семестрах: 
   

  

экзамены 4 
   

         

6. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
         

Язык преподавания: русский. 
         

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
         

№ Наименование разделов и тем 
Вид 

занятия 
Сем. Часов 

Образоват. 
технологии 

 Раздел 1. 1     

1.1 История психологии как наука Лек 4 2 Лекция  с 
элементами 
дискуссии 1.2 История психологии как наука Пр 4 2 Проблемный 
семинар, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

1.3 История психологии как наука Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.4 Развитие психологических знаний в 
античной философии 

Лек 4 3 Проблемная 
лекция 

1.5 Развитие психологических знаний в 
античной философии 

Пр 4 3 Семинар- 
дискуссия, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

1.6 Развитие психологических знаний в 
античной философии 

Ср 4 9 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.7 Психологическая мысль в странах 
Древнего Востока 

Лек 4 2 Лекция- 
визуализация 

1.8 Психологическая мысль в странах 
Древнего Востока 

Пр 4 2 Семинар- 
дискуссия, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

1.9 Психологическая мысль в странах 
Древнего Востока 

Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.1 
0 

Развитие психологических знаний в 
философии Средних веков, эпохи 
Возрождения, Нового времени и 
Просвещения 

Лек 4 3 Проблемная 
лекция 

1.1 
1 

Развитие психологических знаний в 
философии Средних веков, эпохи 
Возрождения, Нового времени и 
Просвещения 

Пр 4 3 Семинар- 
практикум, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

  



1.1 
2 

Развитие психологических знаний в 
философии Средних веков, эпохи 
Возрождения, Нового времени и 
Просвещения 

Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 1.1 

3 
Психологическая мысль в России в XVIII – 
XIXвв. 

Лек 4 2 Лекция  с 
элементами 
дискуссии 1.1 

4 
Психологическая мысль в России в XVIII – 
XIXвв. 

Пр 4 2 Проблемный 
семинар, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

1.1 
5 

Психологическая мысль в России в XVIII – 
XIXвв. 

Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.1 
6 

Психологические идеи в немецкой 
классической философии конца XVIII- 
первой половины ХIХ века. 

Лек 4 2 Лекция  с 
элементами 
дискуссии 

1.1 
7 

Психологические идеи в немецкой 
классической философии конца XVIII- 
первой половины ХIХ века. 

Пр 4 2 Проблемный 
семинар, 
обсуждение 

докладов и 
рефератов 

1.1 
8 

Психологические идеи в немецкой 
классической философии конца XVIII- 
первой половины ХIХ века. 

Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.1 
9 

Классическая психология сознания Лек 4 2 Лекция  с 
элементами 
дискуссии 1.2 

0 
Классическая психология сознания Пр 4 2 Проблемный 

семинар, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

1.2 
1 

Классическая психология сознания Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 

информацией в 
сети Интернет 

1.2 
2 

Альтернативные школы психологии 
сознания 

Лек 4 2 Лекция  с 
элементами 
дискуссии 1.2 

3 
Альтернативные школы психологии 
сознания 

Пр 4 2 Проблемный 
семинар, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

1.2 
4 

Альтернативные школы психологии 
сознания 

Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.2 
5 

Становление объективного подхода в 
психологии в конце ХIХ, в начале ХХ века 

Лек 4 2 Лекция  с 
элементами 
дискуссии 1.2 

6 
Становление объективного подхода в 
психологии в конце ХIХ, в начале ХХ века 

Пр 4 2 Проблемный 
семинар, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

1.2 
7 

Становление объективного подхода в 
психологии в конце ХIХ, в начале ХХ века 

Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.2 
8 

Общая характеристика кризиса в 
психологии. 

Лек 4 3 Лекция  с 
элементами 
дискуссии 1.2 

9 
Общая характеристика кризиса в 
психологии. 

Пр 4 3 Проблемный 
семинар, 
обсуждение 

докладов и 
рефератов 

1.3 
0 

Общая характеристика кризиса в 
психологии. 

Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.3 
1 

Важнейшие тенденции развития 
отечественной психологии в советский 
период 

Лек 4 2 Лекция  с 
элементами 
дискуссии 

1.3 
2 

Важнейшие тенденции развития 
отечественной психологии в советский 
период 

Пр 4 3 Проблемный 
семинар, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

1.3 
3 

Важнейшие тенденции развития 
отечественной психологии в советский 
период 

Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.3 
4 

Развитие психологии в странах Западной 
Европы и США во второй половине XX– 
начале ХХI веков. 

Лек 4 3 Лекция  с 
элементами 
дискуссии   



1.3 
5 

Развитие психологии в странах Западной 
Европы и США во второй половине XX– 
начале ХХI веков. 

Пр 4 2 Проблемный 
семинар, 
обсуждение 
докладов и 
рефератов 

1.3 
6 

Развитие психологии в странах Западной 
Европы и США во второй половине XX– 
начале ХХI веков. 

Ср 4 8 Работа с 
литературными 
источниками, 
информацией в 
сети Интернет 

1.3 
7 

Экзамен Экзамен 4 27  

       

 
       

 

Список образовательных технологий 

1 
Дискуссионные технологии (форум, симпозиум, дебаты, аквариумная дискуссия, 
панельная дискуссия, круглый стол, фасилитированная и т.д.) 

2 Информационные (цифровые) технологии 

3 Технологии развития критического мышления 

4 
Методы группового решения творческих задач (метод Дельфи, метод 6–6, метод 
развивающей кооперации, мозговой штурм (метод генерации идей), нетворкинг и т.д.) 

       

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации 

Типовые тестовые задания 
1. Поведенческое направление психологии. 
a) А) Гештальтпсихология 
b) Б) реактология 
c) С) фрейдизм 
d) В) Ассоциативная психология 
 
2. Описание ориентировочной деятельности представлено в концепции: 
a) А) Л.С.Выготского 
b) Б) Б.Н.Узнадзе 
c) С) П.Я.Гальперина 
d) В) Б.Г.Ананьева 
 
3. Понимание психологии как целостного переживания отражено в следующем 

направлении: 
a) А) французская социологическая школа 
b) В) бихевиоризм 
c) С) описательная психология 
d) В) гештальтпсихология 
 
4. Классический ассоцианизм представляет 
a) А) И.Гербарт 
b) В) Г.Браун 
c) С) Г.Фехнер 
d) Д) Э.Титченер 
 
5. Круг интересов американских психологов 
a) психология бессознательного 
b) психология поведения 
c) психология индивидуальных различий 

  



 
6.  Самонаблюдение по Э.Титченеру 
a) восприятие 
b) ощущение 
c) сознание 
7.  Психологические феномены Ф.Брентано 
a) ощущение 
b) цвет 
c) способности 
1. Этические представления по Ф.Брентано 
a) Эмоциональное состояние 
b) Чувства 
c) Внутреннее восприятие 
 
2. Психологическая реальность по Ф.Брентано. 
a) Содержание сознания 
b) Содержание деятельности 
c) Акты сознание 
 
3. Физические феномены по Ф.Брентано 
a) Тепло 
b) Фантазия 
c) Объект 
 
Темы рефератов 
1. Концепция истории психологии в отечественной и зарубежной науке. 
2. Отечественная историография психологии 
3. Проблемы теории в отечественной психологии конца 19 –нач.20 века. В.М. 

Бехтерев как психолог. 
4. Естественнонаучная и культурно-историческая ориентация в психологии 
5. Педология как наука. 
6. Отечественная психология в 20-х гг. ХХ века. 
7. Научные школы в психологии ХХ века. 
8. Методологические и методические вопросы истории психологии. 
9. Зарождение сакрального подхода к проблеме души. 
10. Сравнительная характеристика номинализма и реализма. 
11. Общая характеристика достижений духовной психологии. 
12. Проблема поведения и развития рефлекса в работах Р. Декарта. 
13. Подход к проблеме познания в сенсуализме и рационализме. 
14. Характеристика двух видов познания в работах Д. Локка. 
15. Значение теории В. Вундта в развитии ассоциативной психологии. 
 
 
Примерный перечень вопросов для рубежного контроля знаний: 
 
Вариант 1. 
1. Психологические идеи Ф.Бэкона и завершение этапа развития психологии в 

рамках учения о душе. 
2. Бихевиоризм как новое направление в психологии. 
 
Вариант 2. 
1. Проблема метода в рационалистической философии Р.Декарта и выделение 

сознания в качестве атрибута духовной субстанции. 
2. Психоанализ З.Фрейда. 
 
Вариант 3. 

  



1. Общая характеристика развития и особенностей психологических знаний в 
античности. 

2. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. 
 
Вариант 4. 
1. Психологическая мысль в странах Древнего  Востока. 
2. Психология Ф.Аквинского. 
 
Вариант 5. 
1. Общая характеристика развитие и особенностей психологических знаний в 

античности. 
2. Идеалистическое учение Платона о душе, познании, чувствах. 
 
Вариант 6. 
1. Учение Аристотеля о душе и ее функциях. 
2. Общая характеристика психологических воззрений в средние века в связи с 

социальными и идеологическими условиями эпохи. 
 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Подготовка реферата или эссе по темам: 
• Роль социальной ситуации в развитии российской психологии во второй 

половине 19 века. 
• Становление культурно-исторической психологии в России. 
• Российская и советская психология – общее и различия. 
 
 
 
Задание 2. 
Подготовка электронной презентации по теме: 
• Сравнительный анализ подходов к построению психологии в структурализме, 

функционализме и описательной психологии; 
• Американский и европейский функционализм – общее и различия. 
 
 
Задание 3. 
Анализ  научного и учебного текста 
• Общая характеристика психологических взглядов  У. Джемса; 
• Особенности исследования патологических отклонений в психике во 

французской психологической школе; 
 
 
1. Опишите феномены, представления и теории бессознательного в истории 

психологической мысли. 
2. Произведите сопоставительный анализ различных вариантов деятельностного 

подхода в психологии. 
3. Проследите возникновение и развитие проблемы сознания в психологии. 
• Выявите и обоснуйте роль контекстных факторов в становлении важнейших 

направлений психологии ХХ века: бихевиоризма, психоанализа, школ советской психологии 
• В своей научной автобиографии «Этапы пройденного пути» А.Р. Лурия писал: 

«К концу 20-х годов цель моей дальнейшей деятельности четко определилась – я занялся 
развитием различных аспектов психологической системы Л.С. Выготского» (с.44). Что имел 
в виду А.Р. Лурия?  Покажите преемственную связь исследований А.Р. Лурия с идеями Л.С. 
Выготского. 

 
 
   



 
Контрольные вопросы по изучению курса 
1. Предмет, метод, задачи истории психологии. Принцип историзма. 
2. Основные подходы к анализу исторического развития науки. 
3. Периодизация истории психологии. 
4. Представления о душе в мифологии. Основные функции понятия души. 
5. Основные подходы к пониманию души в античной философии. 
6. Учение о душе и психических процессах в античном атомизме. 
7. Психологические воззрения Сократа. 
8. Психологические аспекты учения о душе в философии Платона. 
9. Учение Аристотеля о душе, ее видах и способностях. 
10. Учение Аристотеля о видах действий и о характере. 
11. Вклад античных врачей в учение о душе. Развитие знаний о физиологических 

основах психических процессов. 
12. Важнейшие тенденции в развитии представлений о душе в поздней 

античности. 
13. Состояние психологического знания в Средние века. 
14. Философско-психологическая мысль эпохи Возрождения (XV-XVI вв.). 

Открытия в области анатомии и медицины и их значение для развития психологии. 
15. Философия Р. Декарта и становление психологии сознания. 
16. Учение Р. Декарта о теле. Понятие рефлекса. Психофизиология страстей души. 
17. Детерминизм и свобода в этико-психологическом учении Б. Спинозы о 

человеке. Психология аффектов. 
18. Учение Дж. Локка о сознании. Происхождение и виды идей. 
19. Основные подходы к решению психофизической проблемы в философии XVII 

в. 
20. Становление эмпирической психологии во Франции XVIII в. (Э. Кондильяк, Ж. 

Ламетри, К. Гельвеций, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо). 
21. Становление ассоциативной психологии в XVIII в. (Дж. Беркли, Д. Юм, Д. 

Гартли). 
22. Развитие ассоциативной психологии в XIX в. (Т. Браун, Дж. Милль, Дж. Ст. 

Милль, А. Бэн, Г. Спенсер). 
23. Развитие психологии в Германии XVIII в. (Х. Вольф, И. Кант). И. Ф. Гербарт 

как основатель немецкой эмпирической психологии. 
24. Естественнонаучные предпосылки превращения психологии в 

самостоятельную науку. 
25. Психологическая система В. Вундта. Историческая роль В. Вундта в развитии 

психологии. 
26. Психология акта Ф. Брентано. 
27. Структурная психология Э. Титченера. 
28. Вюрцбургская школа психологии. 
29. Психологическая концепция У. Джемса. 
30. Функционализм. 
31. Метод интроспекции и его критика. 
32. Программа построения психологии И. М. Сеченова. Рефлекторная теория 

психики. 
33. Открытый кризис психологии, его причины и последствия. 
34. Бихевиоризм Дж. Уотсона. 
35. Направления необихевиоризма. 
36. Становление и этапы развития психоанализа З. Фрейда. 
37. Аналитическая психология К. Юнга. Индивидуальная психология А. Адлера. 
38. Направления неофрейдизма (К. Хорни, Э. Фромм). 
39. Психологическая концепция французской социологической школы. Проблема 

социальной детерминации психики. 
40. Описательная и понимающая психология (В. Дильтей, Э. Шпрангер). 
41. Гештальтпсихология: предмет, метод, области исследования, основные 

  



понятия. 
42. Основные направления российской психологии начала XX в. 
43. Психологические взгляды Г. И. Челпанова, его роль в развитии психологии в 

России. 
44. Эволюция психологических взглядов В. М. Бехтерева. Рефлексология. 
45. Реактология К. Н. Корнилова. 
46. Психологические взгляды Г.Г. Шпета. 
47. Психологические взгляды М.М. Бахтина. 
48. Этапы развития научных взглядов Л. С. Выготского. Культурно-историческая 

психология. 
49. Психологическая концепция С. Л. Рубинштейна. 
50. Психологическая теория деятельностиА. Н. Леонтьева. 
51. Психологическая концепция П. Я. Гальперина. 
52. Психология установки Д. Н. Узнадзе. 
53. Санкт-Петербургская научная школа: А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, Б. Г. 

Ананьев. 
54. Важнейшие направления мировой психологии второй половины XX в. 

(когнитивная психология, гуманистическая психология). 
55. Важнейшие направления мировой психологии второй половины XX в. 

(позитивная психология, когнитивная наука). 
 

8.3. Требования к рейтинг-контролю 

Баллы, полученные при промежуточной аттестации (от 0 до 40 баллов), с баллами, 
полученными при текущей аттестации (от 0 до 60 баллов), составляют общее число 
рейтинговых баллов, на основе которых выставляется оценка: от 40 до 60 баллов - 
"удовлетворительно"; от 70 до 84 баллов - "хорошо", от 85 до 100 - "отлично". 

 
Требования к рейтинг-контролю 
Качество усвоения студентом в семестре учебной дисциплины оценивается по 60- 

бальной шкале. 
Интегральная рейтинговая оценка (балл) по каждому модулю складывается из оценки 

текущей работы студентов на семинарских, практических и лабораторных занятиях, 
выполнения индивидуальных творческих заданий и др. и оценки за выполнение студентом 
учебного задания при рубежном контроле. При этом доля баллов для оценки текущей 
учебной работы студента (семинарских, лабораторных и практических занятий) должна не 
менее 50% общей суммы баллов, выделенных на данный модуль. 

Изучение учебной дисциплины "История психологии" заканчивается экзаменом. 
Для дисциплин, заканчивающихся экзаменом, 60 рейтинговых баллов составляет 

максимальная оценка учебной работы студента в течение семестра, 40 рейтинговых баллов – 
максимальная оценка на курсовом экзамене. 

Студенту, набравшему 50-54 балла, при подведении итогов семестра (на последнем 
занятии по дисциплине) в экзаменационной ведомости и зачетной книжке может быть 
выставлена оценка «удовлетворительно». 

Студенту, набравшему 55-60 баллов, при подведении итогов семестра (на последнем 
занятии по дисциплине) в графе экзаменационной ведомости «Премиальные баллы» может 
быть добавлено 15 баллов и выставлена экзаменационная оценка «хорошо». В каких-либо 
иных случаях добавление премиальных баллов не допускается. 

Студент, набравший от 20 до 49 баллов включительно, сдает экзамен. 
Студенту, набравшему меньше 20 баллов, в экзаменационной ведомости выставляется 

оценка «неудовлетворительно». Пересдача экзамена осуществляется в установленном 
порядке. 

Оценку «отлично» студент может получить только на экзамене. 
Ответ студента на экзамене оценивается суммой до 40 рейтинговых баллов. Итоговая 

оценка складывается из суммы баллов, полученных за семестр и баллов, полученных на 
экзамене. Студенту, который сдает экзамен, премиальные баллы не начисляются. 

 
  



Рейтинговый контроль по курсу: 
 
Первый модуль: 
Формы текущего контроля: проверка понимания ключевых понятий в форме 

письменного опроса, проверка конспектов лекций, краткий устный (выборочный) контроль; 
проверка умений и навыков в форме выполнения исследовательских работ. 

Второй модуль: 
Формы текущего контроля: проверка понимания ключевых понятий в форме 

письменного опроса, проверка конспектов лекций, краткий устный (выборочный) контроль; 
проверка умений и навыков в форме выполнения аналитических работ. Коллоквиум. 

 
8.4. Фонд оценочных средств 

 

8.5. Перечень видов оценочных средств 

 
  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Рекомендуемая литература 
  

Основная 

Шифр Литература 

Л.1.1 Сарычев, Логвинов, История психологии в 2 ч. Часть 1, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 
978-5-534-17083-2, 
URL: https://urait.ru/bcode/532363 

Л.1.2 Ильин, История психологии, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534-15719-2, 
URL: https://urait.ru/bcode/535873 

Л.1.3 Векилова, Безгодова, История психологии, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534- 
05931-1, 
URL: https://urait.ru/bcode/536751 

Л.1.4 Сарычев, Логвинов, История психологии в 2 ч. Часть 2, Москва: Юрайт, 2023, ISBN: 
978-5-534-02914-7, 
URL: https://urait.ru/bcode/514552 

  

Дополнительная 

Шифр Литература 

Л.2.1 Константинов, История психологии. Тесты, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534- 
15510-5, 
URL: https://urait.ru/bcode/543938 

Л.2.2 Фомина Ю. И., История психологии: в 2-х ч.: Ч.2, Тула: ТулГУ, 2022, ISBN: 978-5- 
7679-4974-8, 
URL: https://e.lanbook.com/book/264056 

Л.2.3 Фомина Ю. И., История психологии: в 2-х ч.: Ч. 1, Тула: ТулГУ, 2022, ISBN: 978-5- 
7679-4972-4, 
URL: https://e.lanbook.com/book/226286 

Л.2.4 Бугрова Н. А., История психологии, Кемерово: Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014, ISBN: 978-5-8154-0258-4, 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310 

  

Перечень программного обеспечения 
  



1 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

2 Adobe Acrobat Reader 

3 Google Chrome 

4 WinDjView 

5 OpenOffice 
    

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

    

1 Репозитарий ТвГУ 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) 

3 ЭБС ТвГУ 

4 ЭБС BOOK.ru 

5 ЭБС «Лань» 

6 ЭБС IPRbooks 

7 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

8 ЭБС «ЮРАИТ» 

9 ЭБС «ZNANIUM.COM» 
    

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудит-я Оборудование 

9-128 компьютеры, копир, экран, переносные ноутбуки, переплетчик, принтер, 
кондиционер, проектор, сканер 

9-201 интерактивная доска, переносной ноутбук, проектор, глобус, зоогеографическая 
карта, гирометр 

    

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

    

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
 
1. Подобрать примеры обращения к истории психологии в творчестве Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Э. Фромма и др. 
2. Выявить роль контекстных факторов в становлении важнейших направлений 

психологии ХХ века. 
3. Проанализировать возможности и границы естественнонаучной парадигмы на 

разных этапах развития психологических знаний. 
4. Сравните трактовку поведения в концепциях П.Жане, И.П. Павлова, ДЖ. 

Уотсона, в различных направлениях необихевиоризма. 
5. Опишите феномены, представления и теории бессознательного в истории 

психологической мысли. 
6. Проследите возникновение и развитие проблемы сознания в истории 

психологии. 
7. Какие варианты объективного подхода в психологии сложились в процессе ее 

исторического развития? 
8. Почему психология перестала быть наукой о душе? 
9. Проведите сопоставительный анализ различных вариантов деятельностного 

подхода в психологии. 
 
 

  



Рекомендации по работе с основной и дополнительной литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, 
экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 
источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать 
информацию и закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 

тезисы, цитаты, конспект. 
План - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие 

последовательность изложения материала. 
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 

формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень 
основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 
развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения. 
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. 
В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные 

места, факты, цитаты и т.д. 
Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы 

абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), 
содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного 
источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из 
текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью 
воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 
автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это 
оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять 
цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
(реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах 
отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого 
цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 
информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают 

  



в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации 
исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо 
оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и 
используется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 
полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно 
по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в 
себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его 
заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме 
излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не 
встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 
заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, 
ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. 

 
Рекомендации по  написанию рефератов 
 
Реферат – один из видов самостоятельной работы студента при изучении курса. 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде исследуемой студентом 
научной проблемы  с последующим докладом в форме публичного выступления. 

Работа должна быть выполнена с использованием персонального компьютера на 
одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Например, при 
работе с редактором Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman в основном 
тексте задается размер шрифта 14, межстрочный шаг полуторный, количество строк на 
странице 30. В таблицах  и приложениях можно применять другие параметры. Текст следует 
размещать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 
1,5 мм, нижнее – 20 мм. Допускается оформление работы от руки, но запись должна быть 
аккуратной и разборчивой. 

В работе должны быть представлены: 
1. Титульный лист (указание учебного заведения, темы реферата, наименование 

дисциплины и специальности, номера учебной группы и ФИО исполнителя, должности, 
ученой степени и ФИО преподавателя). 

2. План-оглавление (названия 3–5 параграфов). 
3. Введение (объясняется выбор темы; ее значимость, актуальность; указываются 

цель и задачи по исследуемой теме реферата; могут быть перечислены зарубежные и 
отечественные исследователи психологии). 

4. Основная часть (в каждом параграфе необходимо раскрыть одну из сторон 
исследуемой проблемы; каждый параграф должен быть логическим продолжением другого, 

  



в тексте должны быть указаны ссылки на номера литературных источников из списка 
литературы в квадратных скобках с указанием страниц; например: [4, с.13]). 

5. Заключение (подводятся итоги, даются обобщенные выводы по теме). 
6. Список используемой литературы в алфавитном порядке. (Оформляется список 

следующим образом: Ф.И.О. автора; название работы; место и год издания.) 
При разработке реферата и контрольной работы необходимо использовать не менее 5– 

8 научных источников. Объем работы – 15 – 20 страниц. 
Критерии оценивания реферата и контрольной работы: 
1. Содержание реферата соответствует заявленной теме. 
2. Правильность и полнота использования научной литературы. 
3. Соблюдение требований к оформлению реферата. 
 
 
Рекомендации по подготовке  к практическим занятиям 
 
На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 
эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 
материал по тематике занятий. 

Рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1. Ознакомление с планом занятия, который отражает содержание предложенной 

темы; 
2. Проработать конспект лекций; 
3. Прочитать основную и дополнительную литературу. В процессе подготовки к 

практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное 
изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней 
невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 
активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к 
конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно 

вести с самого начала изучения курса; 
4. Ответить на вопросы плана занятия; 
5. Выполнить домашнее задание; 
6. Проработать тестовые задания (при их наличии) 
7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
 

. 


