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1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психология саморазвития личности» является приобретение

студентами комплексных знаний о саморазвитии личности, как автора своей жизни,

преобразователя общества, природы и самого себя, закономерностей и процессов самоизменения,

самопреобразования, активного строительства человеком самого себя на всех уровнях своей

организации (физическом, социальном, личностном, духовном), формирование навыков

моделирования и управления собственным личностным и профессиональным саморазвитием.

Код и наименование

компетенции

Код и наименование

индикатора достижения

компетенции

Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО

и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

ОПК-2 Способен

передавать

профессиональные

знания с учетом

педагогических методик;

ОПК-2.1 Использует

различные методы обучения

для передачи

профессиональных знаний

знает

 различные методы обучения для передачи

профессиональных знаний

умеет

использовать  различные методы обучения

для передачи профессиональных знаний

владеет навыками

навыками использования различных

методов обучения для передачи

профессиональных знаний

ОПК-2 Способен

передавать

профессиональные

знания с учетом

педагогических методик;

ОПК-2.2 Владеет

методиками обучения в

профессиональной области,

способами взаимодействия с

аудиторией

знает

методики обучения в профессиональной

области, способы взаимодействия с

аудиторией

умеет

использовать методики обучения в

профессиональной области, способы

взаимодействия с аудиторией

владеет навыками

методиками обучения в профессиональной

области, способами взаимодействия с

аудиторией

УК-1 Способен

осуществлять

критический анализ

проблемных ситуаций на

основе системного

подхода, вырабатывать

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует

проблемную ситуацию как

систему, выявляя ее

составляющие и связи между

ними

знает

проблемную ситуацию как систему, её

составляющие и связи между ними

умеет

анализировать проблемную ситуацию,

выявлять её составляющие и связи между

ними

владеет навыками

навыками анализа проблемной ситуации,

выявления её составляющих и связей

между ними

УК-1 Способен

осуществлять

критический анализ

проблемных ситуаций на

УК-1.2 Осуществляет поиск

вариантов решения

поставленной проблемной

ситуации на основе

знает

варианты решения поставленной

проблемной ситуации на основе доступных



основе системного

подхода, вырабатывать

стратегию действий

доступных источников

информации. Разрабатывает

стратегию действий и

предлагает направления ее

реализации

источников информации; стратегию

действий и направления её реализации

умеет

осуществлять  поиск вариантов решения

поставленной проблемной ситуации на

основе доступных источников информации.

Разрабатывает стратегию действий и

предлагает направления ее реализации

владеет навыками

навыками поиска вариантов решения

поставленной проблемной ситуации на

основе доступных источников информации;

разработки стратегии действий и

 направлений ее реализации

УК-3 Способен

организовывать и

руководить работой

команды, вырабатывая

командную стратегию

для достижения

поставленной цели

УК-3.2 Руководит командной

работой, распределяет

поручения и делегирует

полномочия членам команды

знает

особенности руководства  командной

работой

умеет

руководить командной работой,

распределять поручения и делегировать

полномочия членам команды

владеет навыками

навыками руководства командной работой,

распределения поручения и делегирования

полномочий членам команды

УК-5 Способен

анализировать и

учитывать разнообразие

культур в процессе

межкультурного

взаимодействия

УК-5.2 Владеет навыками

создания толерантной среды

взаимодействия при

выполнении

профессиональных задач

знает

особенности создания толерантной среды

взаимодействия при выполнении

профессиональных задач

умеет

создавать толерантную среду

взаимодействия при выполнении

профессиональных задач

владеет навыками

навыками создания толерантной среды

взаимодействия при выполнении

профессиональных задач

УК-6 Способен

определять и

реализовывать

приоритеты собственной

деятельности и способы

ее совершенствования на

основе самооценки

УК-6.1 Выявляет мотивы и

стимулы для саморазвития,

определяя приоритеты

профессионального роста, в

том числе на основе

самооценки

знает

мотивы и стимулы для саморазвития,

определения реалистических целей

профессионального роста  

умеет

самостоятельно выявлять мотивы и

стимулы для саморазвития, определяя

реалистические цели профессионального

роста  

владеет навыками

навыками самостоятельного выявления

мотивов и стимулов для саморазвития,

определения реалистических целей

профессионального роста  

УК-6 Способен

определять и

реализовывать

УК-6.2 Реализует

индивидуальную траекторию

развития с учетом

знает

механизмы моделирования



приоритеты собственной

деятельности и способы

ее совершенствования на

основе самооценки

особенностей как

профессиональной, так и

других видов деятельности и

требований рынка труда

профессиональной траектории с учетом

особенностей как профессиональной, так и

других видов деятельности и требований

рынка труда

умеет

планировать профессиональную

траекторию с учетом особенностей как

профессиональной, так и других видов

деятельности и требований рынка труда

владеет навыками

навыками планирования профессиональной

траектории с учетом особенностей как

профессиональной, так и других видов

деятельности и требований рынка труда

Дисциплина  «Психология саморазвития личности» является дисциплиной обязательной

части программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 1семестре(-ах).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для освоения дисциплины «Психология саморазвития личности» студенты используют

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Освоение дисциплины «Психология саморазвития личности» является необходимой основой

для последующего изучения следующих дисциплин:

Технологическая практика

Управление проектами в сельском хозяйстве

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Научно-исследовательская работа

Преддипломная практика

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,

выделенных на контактную работу с обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Психология саморазвития личности» в соответствии с

рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Семестр

Трудоемк

ость

час/з.е.

Контактная работа с преподавателем, час

Самостоя-

тельная ра-

бота, час

Контроль, 

час

Форма

промежуточной

аттестации

(форма

контроля)

лек-

ции

практические

занятия

лабораторные

занятия

1 72/2 4 18 50 За

в т.ч. часов: 

 в интерактивной

форме

2 4

Семестр

Трудоемк

ость

час/з.е.

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел

Курсовая

работа

Курсовой

проект
Зачет

Дифференцирован

ный зачет

Консультации

перед экзаменом
Экзамен

1 72/2 0.12



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела (этапа)

практики

С
ем

ес
тр

Количество часов

Формы

текущего

контроля

успеваемости и

промежуточной

аттестации

№

Оценочное

средство

проверки

результатов

достижения

индикаторов

компетенций

Код

индикат

оров

достиж

ения

компете

нций

Семинарск

ие занятия

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

в
се

го

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

1 раздел. Предмет, цели и

задачи психологии

саморазвития.

1.

Предмет, цели и задачи

психологии саморазвития.
1 64 2 КТ 11.1. 2

Контрольная

работа

УК-1.1,

УК-1.2,

УК-6.1,

УК-6.2,

ОПК-

2.1,

ОПК-

2.2, УК-

3.2, УК-

5.2

Проблема саморазвития

личности в отечественной и

зарубежной психологии

1 64 2 КТ 11.2. 2
Контрольная

работа

УК-1.1,

УК-1.2,

УК-6.1,

УК-6.2,

ОПК-

2.1,

ОПК-

2.2, УК-

3.2, УК-

5.2

Саморазвитие как проявление

субъектности человека.
1 62 2 КТ 11.3.

Контрольная

работа

УК-1.1,

УК-1.2,

УК-6.1,

УК-6.2,

ОПК-

2.1,

ОПК-

2.2, УК-

3.2, УК-

5.2

Саморазвитие в контексте

жизненного пути человека.
1 62 2 КТ 11.4.

Контрольная

работа

УК-1.1,

УК-1.2,

УК-6.1,

УК-6.2,

ОПК-

2.1,

ОПК-

2.2, УК-

3.2, УК-

5.2



Саморазвитие личности как

специфическая деятельность.
1 62 2 КТ 21.5.

Контрольная

работа

УК-1.1,

УК-1.2,

УК-6.1,

УК-6.2,

ОПК-

2.1,

ОПК-

2.2, УК-

3.2, УК-

5.2

Формы и средства

саморазвития
1 62 2 КТ 21.6.

Контрольная

работа

УК-1.1,

УК-1.2,

УК-6.1,

УК-6.2,

ОПК-

2.1,

ОПК-

2.2, УК-

3.2, УК-

5.2

Возрастные особенности

саморазвития личности
1 62 2 КТ 21.7.

Контрольная

работа

УК-1.1,

УК-1.2,

УК-6.1,

УК-6.2,

ОПК-

2.1,

ОПК-

2.2, УК-

3.2, УК-

5.2

Психолого-педагогическое

сопровождение саморазвития

личности.

1 84 4 КТ 21.8.
Контрольная

работа

УК-1.1,

УК-1.2,

УК-6.1,

УК-6.2,

ОПК-

2.1,

ОПК-

2.2, УК-

3.2, УК-

5.2

Промежуточная аттестация За

Итого 5072 184

Итого 5072 184

Тема лекции (и/или

наименование раздел)

(вид интерактивной формы

проведения занятий)/

(практическая подготовка)

Содержание темы

(и/или раздела)

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Всего,

часов / часов

интерактивных

занятий/

практическая

подготовка

Предмет, цели и задачи

психологии саморазвития.

Предмет, цели и задачи психологии

саморазвития.
2/2

Проблема саморазвития

личности в отечественной и

зарубежной психологии

Проблема саморазвития личности в

отечественной и зарубежной психологии 2/-

Итого 4



5.2. Семинарские (практические, лабораторные) занятия с указанием видов проведения

занятий в интерактивной форме

Наименование

раздела

дисциплины

Формы проведения и темы занятий

(вид интерактивной формы проведения

занятий)/(практическая подготовка)

Всего,

часов / часов интерактивных

занятий/ практическая

подготовка

вид часы

Предмет, цели и

задачи психологии

саморазвития.

Предмет, цели и задачи психологии

саморазвития.
Пр 2/2/-

Проблема

саморазвития

личности в

отечественной и

зарубежной

психологии

Проблема саморазвития личности в

отечественной и зарубежной психологии
Пр 2/2/-

Саморазвитие как

проявление

субъектности

человека.

Саморазвитие как проявление субъектности

человека.
Пр 2/-/-

Саморазвитие в

контексте

жизненного пути

человека.

Саморазвитие в контексте жизненного пути

человека.
Пр 2/-/-

Саморазвитие

личности как

специфическая

деятельность.

Саморазвитие личности как специфическая

деятельность.
Пр 2/-/-

Формы и средства

саморазвития
Формы и средства саморазвития Пр 2/-/-

Возрастные

особенности

саморазвития

личности

Возрастные особенности саморазвития

личности
Пр 2/-/-

Психолого-

педагогическое

сопровождение

саморазвития

личности.

Психолого-педагогическое сопровождение

саморазвития личности.
Пр 4/-/-

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы самостоятельной работы
к текущему 

контролю

Предмет, цели и задачи психологии саморазвития. 6



Проблема саморазвития личности в отечественной и зарубежной психологии 6

Проблема саморазвития личности в отечественной и зарубежной психологии 6

Саморазвитие в контексте жизненного пути человека. 6

Саморазвитие в контексте жизненного пути человека. 6

Саморазвитие в контексте жизненного пути человека. 6

Саморазвитие в контексте жизненного пути человека. 6

Саморазвитие в контексте жизненного пути человека. 8



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по

дисциплине «Психология саморазвития личности» размещено в электронной информационно-

образовательной сре-де Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на

сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Психология саморазвития личности».

2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Психология саморазвития

личности».

3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по

дисциплине «Психология саморазвития личности».

4. Методические рекомендации по выполнению письменных работ (контрольная работа).

5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной

формы обучения.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить

представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№

п/п
Темы для самостоятельного изучения

Рекомендуемые источники информации

(№ источника)

основная

(из п.8 РПД)

дополнительная

(из п.8 РПД)

метод. лит.

(из п.8 РПД)

1
Предмет, цели и задачи психологии

саморазвития.

Л1.1, Л1.2, Л1.3,

Л1.4

Л2.1, Л2.2, Л2.3,

Л2.4

Л3.1, Л3.2, Л3.3,

Л3.4

2

Проблема саморазвития личности в

отечественной и зарубежной

психологии

Л1.1, Л1.2, Л1.3,

Л1.4

Л2.1, Л2.2, Л2.3,

Л2.4

Л3.1, Л3.2, Л3.3,

Л3.4

3
Саморазвитие как проявление

субъектности человека.

Л1.1, Л1.2, Л1.3,

Л1.4

Л2.1, Л2.2, Л2.3,

Л2.4

Л3.1, Л3.2, Л3.3,

Л3.4

4
Саморазвитие в контексте

жизненного пути человека.

Л1.1, Л1.2, Л1.3,

Л1.4

Л2.1, Л2.2, Л2.3,

Л2.4

Л3.1, Л3.2, Л3.3,

Л3.4

5
Саморазвитие личности как

специфическая деятельность.

Л1.1, Л1.2, Л1.3,

Л1.4

Л2.1, Л2.2, Л2.3,

Л2.4

Л3.1, Л3.2, Л3.3,

Л3.4

6 Формы и средства саморазвития
Л1.1, Л1.2, Л1.3,

Л1.4

Л2.1, Л2.2, Л2.3,

Л2.4

Л3.1, Л3.2, Л3.3,

Л3.4

7
Возрастные особенности

саморазвития личности

Л1.1, Л1.2, Л1.3,

Л1.4

Л2.1, Л2.2, Л2.3,

Л2.4

Л3.1, Л3.2, Л3.3,

Л3.4

8

Психолого-педагогическое

сопровождение саморазвития

личности.

Л1.1, Л1.2, Л1.3,

Л1.4

Л2.1, Л2.2, Л2.3,

Л2.4

Л3.1, Л3.2, Л3.3,

Л3.4

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине «Психология саморазвития личности»

7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы

Индикатор компетенции

(код и содержание)

Дисциплины/элементы

программы (практики,

ГИА), участвующие в

формировании индикатора

компетен-ции

1 2

1 2 3 4

ОПК-2.1:Использует

различные методы

обучения для передачи

профессиональных

знаний

Международные деловые

коммуникации
x



Индикатор компетенции

(код и содержание)

Дисциплины/элементы

программы (практики,

ГИА), участвующие в

формировании индикатора

компетен-ции

1 2

1 2 3 4

УК-1.1:Анализирует

проблемную ситуацию

как систему, выявляя ее

составляющие и связи

между ними

Научно-исследовательская

работа
x

Современные проблемы в

агрономии
x

УК-1.2:Осуществляет

поиск вариантов решения

поставленной

проблемной ситуации на

основе доступных

источников информации.

Разрабатывает стратегию

действий и предлагает

направления ее

реализации

Научно-исследовательская

работа
x

Современные проблемы в

агрономии
x

Технологическая практика x

Управление проектами в

сельском хозяйстве
x

УК-3.2:Руководит

командной работой,

распределяет поручения

и делегирует полномочия

членам команды

Управление проектами в

сельском хозяйстве
x

УК-5.2:Владеет

навыками создания

толерантной среды

взаимодействия при

выполнении

профессиональных задач

Научно-исследовательская

работа
x

Управление проектами в

сельском хозяйстве
x

УК-6.1:Выявляет мотивы

и стимулы для

саморазвития, определяя

приоритеты

профессионального

роста, в том числе на

основе самооценки

Научно-исследовательская

работа
x

УК-6.2:Реализует

индивидуальную

траекторию развития с

учетом особенностей как

профессиональной, так и

других видов

деятельности и

требований рынка труда

Научно-исследовательская

работа
x

Преддипломная практика x

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций по дисциплине «Психология саморазвития личности» проводится в

форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения

обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления

преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её

корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и

оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология саморазвития личности» проводится

в виде Зачет.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются

оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ-

НО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете приме-



няется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы.

Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций

обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества

теоретиче-ских и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются

на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам

начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной

точки

Оценочное средство результатов индикаторов достижения

компетенций

Максимальное

количество

баллов

1 семестр

КТ 1 Контрольная работа 15

КТ 2 Контрольная работа 15

Итого 100

Результативность работы на практических/лабораторных занятиях 30

Посещение практических/лабораторных занятий 20

Посещение лекционных занятий 20

30Сумма баллов по итогам текущего контроля

Критерии оценки знаний студентов
№ контрольной

точки

Оценочное средство

результатов индикаторов

достижений компетенций

Максимальное

количество

баллов

1 семестр

КТ 1 Контрольная работа 15

КТ 2 Контрольная работа 15

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен»)

преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля

успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (дифференцированный зачет, экзамен) по приведенным

выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не

может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и

промежуточной успеваемости.

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение

семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном

зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.

По дисциплине «Психология саморазвития личности» к зачету допускаются студенты,

выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию

и без привязке к набранным баллам. Студентам, набравшим более 65 баллов, зачет выставляется по

результатам текущей успеваемости, студенты, не набравшие 65 баллов, сдают зачет по вопросам,

предусмотренным РПД. Максимальная сумма баллов по промежуточной аттестации (зачету)

устанавливается в 15 баллов

Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете

Вопрос билета Количество баллов

Теоретический вопрос до 5

Задания на проверку умений до 5

Задания на проверку навыков до 5

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежу-



точной аттестации по итогам освоения дисциплины «Психология саморазвития личности»

Контрольная точка №1 (Контрольная работа)

           1.Типовые вопросы (оценка знаний):

1.Человек как типичный представитель своего рода, носитель типичных, природно

обусловленных свойств называется …

2. Человек, охарактеризованный в аспекте его неповторимости, непохожести на других

людей  называется …

3. Система мотивов личности, побуждающих поступать в соответствии со своими

взглядами, принципами, мировоззрением называется …

4. Оценка личностью cамой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей

называется…

5. Соотношение компонентов структуры личности по З. Фрейду и их характеристик (в

таблице указано правильно)

Ид область бессознательных инстинктов

Эго взаимосвязь бессознательных инстинктов и нормативов и требований реальности

Супер-эго совокупность представлений о моральных устоях общества

6.Мерой индивидной активности личности является ….

а) Экстраверсия- интроверсия

б) Темперамент

в) Мировосприятие

г) Резкость в движении

д) Самосознание

7. Что такое «аттитюд»?

а) любое эмоционально окрашенное отношение к явлениям действительности;

б) неосознанные мотивы, действующие на поведение личности, формирующиеся в течение

жизни;

в) состояние психонервной готовности, сложившееся на основе опыта и оказывающее

влияние на реакции индивида относительно объектов или ситуаций, с которыми он связан.

8. Основные координаты социализации:

а)  Биография ;

б)- Индивидуальный жизненный путь;

в) Социальная ситуация ;

г) Культура;

д) Историческое время»

е) Субъективные переживания;

ж) Задатки;

9. Самосознание можно определить как:

а)  повышенное внимание к себе

б)  уровень притязаний

в)  направленность личности

г)  образ себя

д)  направленность на окружающих

10. Совокупность психических процессов, актов и состояний, во влиянии которых человек

не дает себе отчета:

а)  бессознательное

б)  надсознание

в)  иллюзия

г) сознательное поведение

д)  галлюцинация



 2. Практико-ориентированные задания  (оценка умений и навыков).

Задание 1. Перечисленные ниже свойства разделите согласно классификации Б.Г. Ананьева:

1)Высокая скорость психомоторной реакции; 2)леворукость; 3)низкая звуковысотная

чувствительность; 4)врожденная склонность к абстракциям; 5)полнота; 6)эмоциональность; 7)

мужской пол; 8)гермафродитизм; 9)пониженная вкусовая чувствительность; 10)отставание в

физическом развитии; 11)резкость в движении; 12)цвет волос; 13)слезливость; 14)плохоразвитый

теменной участок коры головного мозга; 15)пассивность; 16)врожденная глухота; 17)пятилетний

возраст; 19)низкий тембр речи; 20)дальтонизм.

Задание 2. Определите, какие из перечисленных характеристик относятся к личности, а

какие — не относятся.

Способности, убеждения, характер, моральные свойства, направленность, мотивы,

мировоззрение, самосознание, отношения, активность, мышление, уровень личной культуры,

навыки, талант, темперамент, инстинкты, знания, социальная установка, возрастные особенности,

память, воля, желания, потребности, идеалы, самостоятельность, чувства, индивидуальность,

авторитетность.

Задание 3. Прокомментируйте следующие высказывания. С какими вы согласны (не

согласны) и почему? Какие из этих высказываний можно использовать в качестве определений

сущности личности?

1. Человек в той мере субъект, в какой он — личность; организм — не субъект.

2. Личностью является лишь тот, кто обладает яркой индивидуальностью.

3. Личность — это человек, выделивший в процессе общественных отношений свое

«Я» из «не-Я»..., активно воздействующий на «не-Я» в процессе своей сознательной

целенаправленной деятельности.

4. Человек становится личностью благодаря самосознанию, которое позволяет ему

свободно подчинять свое «Я» нравственному закону.

5. Личность — субъект и объект общественных отношений.

6. Человек, взятый в его социальном качестве, есть личность.

Задание 4. Какие из перечисленных характеристик относятся к человеку как к личности, а

какие — как к индивиду?

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, старательность,

цельность, приятный голос, общественная активность, критичность ума, прекрасная дикция,

средний рост, музыкальность, вспыльчивость, моральная воспитанность, низкая адаптация к

темноте, ригидность, трудолюбие, плохая пространственная координация, голубые глаза, хороший

слух, идейная убежденность, внимательность, подвижность, честность, вера, страх, благородство,

леность, стресс, меланхолия, авторитет, речь, темперамент, инстинкты, убеждения, знания,

задатки, идеалы, возрастные особенности чувств, механическая память, мышление, язык,

музыкальный слух, гуманность.

Вопросы к зачету

1. Понятие о саморазвитии как междисциплинарной категории.

2. Философский подход к изучению саморазвития.

3. Педагогический подход к изучению саморазвития.

4. Психологический подход к изучению саморазвития.

5. Ценность и ограничения саморазвития.

6. Соотношение понятий «развитие» и «саморазвитие». Определение понятия

«саморазвитие».

7. Показатели, основные характеристики и закономерности саморазвития человека.

8. Зарубежные подходы к изучению проблемы саморазвития.

9. Понятие «аттитюд». Концепция М.Рокича: понятие «Я», ценности и аттитюды.

Типология аттитюдов по М.Фишбейну (аттитюд к действию, аттитюд к объекту).

10. Роль самоактуализации в работах А.Маслоу.

11. Развитие Я-концепции в теории личности К.Роджерса.

12. Роль судьбы и отношения к ней человека по В.Франклу.

13. Понятие личностного роста в психологии саморазвития.



14. Личностный рост или актуализация «Я» по К.Роджерсу.

15. Взгляд А.Маслоу в понимании личностного роста. Личностный рост по В.Франклу.

Понимание личностного роста К.Юнгом, А.Адлером, Э.Эриксоном, А.Менегетти.

16. Основные подходы к изучению саморазвития в отечественной психологии.

17. Личность – активное начало, субъект развития (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н.

Леонтьев).

18. В.В. Столин о проблеме «Я» в психологии.

19. Самоотношение и личностный смысл «Я» по С.Р. Пантилееву.

20. Концепция отношений личности В.Н.Мясищева.

21. Понятие «социальная установка» Д.М.Узнадзе.

22. Механизмы регуляции социально ориентированного поведения в теории Ш.А.

Надирашвили. Проблема саморегуляции, представленная Л.И. Анциферовой.

23. Зрелая личность – активный субъект саморазвития (А.А.  Реан)

24. Проблема активности личности, жизненной стратегии в трудах К.А. Абульхановой-

Славской.

25. Понятия субъекта, субъектности, субъектной позиции, субъектности развития,

субъективности. Личность как инстанция, управляющая саморазвитием человека.

26. Модели саморазвития: эффективный стиль жизни (В.Н. Дружинин), созидание

жизненного пути (К.В. Карпинский), гомеорез – личностная самоорганизация – и гетеростаз

(сверхадаптивное, свободное, надситуативное в поведении человека (Э.В. Галажинский),

«жизнетворчество»  (Д.А. Леонтьев),  жизненные цели (А. Лакейн).

27. Самопознание и саморазвитие когнитивных способностей личности и эффективного

поведения.

28. Технологии эффективной аргументации собственной точки зрения. Эффективное

атрибутирование (каузальные атрибуции). Information flow (управление потоком информации) и

креативность.

29. Развитие когнитивных составляющих мотивации. Модель эффективного поведения

личности (А. Бандура). Методы развития силы воли и формирования навыка (К. МакГонигал, Б.

Фурман).

30. Сознание и самосознание как органы саморазвития человека. Активность как

функция субъектности человека.

31. Психологические механизмы саморазвития.

32. Понятие жизненного пути человека. Назначение саморазвития на жизненном пути

человека. Жизнетворчество как стратегия жизни саморазвивающейся личности.

33. Саморазвитие и зрелость личности.

34. Барьеры саморазвития: стереотипы, привычки, ригидность («бегство  от свободы» Э.

Фромм),  «выученная  беспомощность» М. Селигмен, В.Г. Ромек, М. Боуэн, «уход  от

ответственности» В. Франкл) и риски саморазвития: социальный риск, риск несоответствия, риск

выбора, риск самораскрытия (Б.М. Мастеров).

35. Психология деятельности. Виды деятельности. Структура деятельности.

Саморазвитие как деятельность. Характеристика целей саморазвития.

36. Базовые  мотивы саморазвития.

37. Жизненные принципы и жизненные ориентации как мотивирующие факторы

саморазвития человека.

38. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности и этапы его формирования.

Основные «векторы» профессионального саморазвития.

39. Самоутверждение. Самосовершенствование. Самоактуализация и самореализация.

40. Саморазвитие и личностный рост.

41. Общая характеристика самопознания как процесса. Цели и мотивы самопознания.

Способы и средства самопознания.

42. Результаты самопознания. Идентификация и рефлексия как механизмы

самопознания. Барьеры самопознания.

43. Принципы самопознания. Принцип интериоризации, принцип социального

сравнения, принцип самоатрибуции, принцип смысловой интеграции.

44. Сферы самопознания.Личностно-характерологические особенности; мотивационно-

ценностная сфера личности; эмоционально-волевая сфера личности; сфера способностей и



возможностей; познавательная сфера личности; сфера внешнего облика; сфера особенностей

темперамента; сфера отношений с другими людьми; сфера деятельности; сфера собственного

жизненного пути.

45. Области самопознания: сознание, бессознательное.

46. Осознание архетипов по К.Юнгу. Модель Д.Лафта, Г.Инграма «Окно Джогари».

47. Я-концепция – совокупность представлений о себе. Структура Я-кон¬цепции: Я-

реальное, Я-идеальное, зеркальное «Я». Представление о себе, формирование самооценки.

Значение Я-концепции в жизнедеятельности человека.

48. Самопринятие и его стратегии: позитивное отношение. Способы достижения и

поддержания самопринятия.

49. Самообразование как средство саморазвития. Самовоспитание как средство

саморазвития. Специфические психологические средства саморазвития

50. Возрастные особенности развития самосознания и самопознания как необходимого

условия саморазвития личности.

51. Возрастные этапы саморазвития личности. Становление субъектной позиции и

социальной активности как качественной характеристики саморазвития личности.

52. Особенности форм саморазвития на разных этапах онтогенеза. Обобщенная

характеристика саморазвития человека на различных возрастных этапах.

53. Общая характеристика процесса психолого-педагогического сопровождения

саморазвития личности.

54. Актуальные программы управления саморазвитием: Самовоспитание.

Целеполагание. Soft skills.

55. Структура программы саморазвития. Шаги составления программы саморазвития.

Прогнозирование рисков самопознания и саморазвития. Учет барьеров саморазвития.

Формирование и апробация  программы личностного и/или профессионального саморазвития.

56. Педагогические технологии, ориентированные на саморазвития личности.

57. Психологические  технологии, ориентированные на саморазвития личности.

1. Понятие о саморазвитии как междисциплинарной категории.

2. Философский подход к изучению саморазвития.

3. Педагогический подход к изучению саморазвития.

4. Психологический подход к изучению саморазвития.

5. Ценность и ограничения саморазвития.

6. Соотношение понятий «развитие» и «саморазвитие». Определение понятия

«саморазвитие».

7. Показатели, основные характеристики и закономерности саморазвития человека.

8. Зарубежные подходы к изучению проблемы саморазвития.

9. Понятие «аттитюд». Концепция М.Рокича: понятие «Я», ценности и аттитюды.

Типология аттитюдов по М.Фишбейну (аттитюд к действию, аттитюд к объекту).

10. Роль самоактуализации в работах А.Маслоу.

11. Развитие Я-концепции в теории личности К.Роджерса.

12. Роль судьбы и отношения к ней человека по В.Франклу.

13. Понятие личностного роста в психологии саморазвития.

14. Личностный рост или актуализация «Я» по К.Роджерсу.

15. Взгляд А.Маслоу в понимании личностного роста. Личностный рост по В.Франклу.

Понимание личностного роста К.Юнгом, А.Адлером, Э.Эриксоном, А.Менегетти.

16. Основные подходы к изучению саморазвития в отечественной психологии.

17. Личность – активное начало, субъект развития (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н.

Леонтьев).

18. В.В. Столин о проблеме «Я» в психологии.

19. Самоотношение и личностный смысл «Я» по С.Р. Пантилееву.

20. Концепция отношений личности В.Н.Мясищева.

21. Понятие «социальная установка» Д.М.Узнадзе.



22. Механизмы регуляции социально ориентированного поведения в теории Ш.А.

Надирашвили. Проблема саморегуляции, представленная Л.И. Анциферовой.

23. Зрелая личность – активный субъект саморазвития (А.А.  Реан)

24. Проблема активности личности, жизненной стратегии в трудах К.А. Абульхановой-

Славской.

25. Понятия субъекта, субъектности, субъектной позиции, субъектности развития,

субъективности. Личность как инстанция, управляющая саморазвитием человека.

26. Модели саморазвития: эффективный стиль жизни (В.Н. Дружинин), созидание

жизненного пути (К.В. Карпинский), гомеорез – личностная самоорганизация – и гетеростаз

(сверхадаптивное, свободное, надситуативное в поведении человека (Э.В. Галажинский),

«жизнетворчество» (Д.А. Леонтьев),  жизненные цели (А. Лакейн).

27.

28. Самопознание и саморазвитие когнитивных способностей личности и эффективного

поведения.

29. Технологии эффективной аргументации собственной точки зрения. Эффективное

атрибутирование (каузальные атрибуции). Information flow (управление потоком информации) и

креативность.

30.

31. Развитие когнитивных составляющих мотивации. Модель эффективного поведения

личности (А. Бандура). Методы развития силы воли и формирования навыка (К. МакГонигал, Б.

Фурман).

32. Сознание и самосознание как органы саморазвития человека. Активность как

функция субъектности человека.

33. Психологические механизмы саморазвития.

34. Понятие жизненного пути человека. Назначение саморазвития на жизненном пути

человека. Жизнетворчество как стратегия жизни саморазвивающейся личности.

35. Саморазвитие и зрелость личности.

36. Барьеры саморазвития: стереотипы, привычки, ригидность («бегство от свободы» Э.

Фромм),  «выученная  беспомощность» М. Селигмен, В.Г. Ромек, М. Боуэн, «уход  от

ответственности» В. Франкл) и риски саморазвития: социальный риск, риск несоответствия, риск

выбора, риск самораскрытия (Б.М. Мастеров).

37. Психология деятельности. Виды деятельности. Структура деятельности.

Саморазвитие как деятельность. Характеристика целей саморазвития.

38. Базовые мотивы саморазвития.

39. Жизненные принципы и жизненные ориентации как мотивирующие факторы

саморазвития человека.

40. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности и этапы его формирования.

Основные «векторы» профессионального саморазвития.

41. Самоутверждение. Самосовершенствование. Самоактуализация и самореализация.

42. Саморазвитие и личностный рост.

43. Общая характеристика самопознания как процесса. Цели и мотивы самопознания.

Способы и средства самопознания.

44. Результаты самопознания. Идентификация и рефлексия как механизмы

самопознания. Барьеры самопознания.

45. Принципы самопознания. Принцип интериоризации, принцип социального

сравнения, принцип самоатрибуции, принцип смысловой интеграции.

46. Сферы самопознания.Личностно-характерологические особенности; мотивационно-

ценностная сфера личности; эмоционально-волевая сфера личности; сфера способностей и

возможностей; познавательная сфера личности; сфера внешнего облика; сфера особенностей

темперамента; сфера отношений с другими людьми; сфера деятельности; сфера собственного

жизненного пути.

47. Области самопознания: сознание, бессознательное.

48. Осознание архетипов по К.Юнгу. Модель Д.Лафта, Г.Инграма «Окно Джогари».

49. Я-концепция – совокупность представлений о себе. Структура Я-кон¬цепции: Я-

реальное, Я-идеальное, зеркальное «Я». Представление о себе, формирование самооценки.

Значение Я-концепции в жизнедеятельности человека.



50. Самопринятие и его стратегии: позитивное отношение. Способы достижения и

поддержания самопринятия.

51. Самообразование как средство саморазвития. Самовоспитание как средство

саморазвития. Специфические психологические средства саморазвития

52. Возрастные особенности развития самосознания и самопознания как необходимого

условия саморазвития личности.

53. Возрастные этапы саморазвития личности. Становление субъектной позиции и

социальной активности как качественной характеристики саморазвития личности.

54. Особенности форм саморазвития на разных этапах онтогенеза. Обобщенная

характеристика саморазвития человека на различных возрастных этапах.

55. Общая характеристика процесса психолого-педагогического сопровождения

саморазвития личности.

56. Актуальные программы управления саморазвитием: Самовоспитание.

Целеполагание. Soft skills.

57. Структура программы саморазвития. Шаги составления программы саморазвития.

Прогнозирование рисков самопознания и саморазвития. Учет барьеров саморазвития.

Формирование и апробация программы личностного и/или профессионального саморазвития.

58. Педагогические технологии, ориентированные на саморазвития личности.

59. Психологические технологии, ориентированные на саморазвития личности.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины

основная

Л1.1 Резник С. Д., Бондаренко В. В. Персональный менеджмент [Электронный ресурс]:учебник;

ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 453 с. – Режим

доступа: http://new.znanium.com/go.php?id=1044377

Л1.2 Гуревич П. С. Психология личности [Электронный ресурс]:учебник ; ВО - Бакалавриат. -

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 479 с. – Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/document?id=385866

Л1.3 Гуревич П. С. Психология личности [Электронный ресурс]:учебник ; ВО - Бакалавриат. -

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 479 с. – Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/document?id=385866

Л1.4 Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]:учеб. пособие; ВО - Бакалавриат. -

Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023. - 264 с. – Режим доступа:

https://znanium.com/catalog/document?id=431825

дополнительная

Л2.1 Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности

[Электронный ресурс]:Аспирантура. - Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 378 с. – Режим

доступа: http://new.znanium.com/go.php?id=923768

Л2.2 Шалунова М. Личная эффективность [Электронный ресурс]:сборник научных трудов. -

Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 218 с. – Режим доступа:

http://new.znanium.com/go.php?id=914158

Л2.3 Немов Р. С. Психология образования:учебник для пед. вузов в 3-х кн.. - М.: ВЛАДОС, 2002. -

608 с.

Л2.4 Немов Р. С. Психология:учебник для бакалавров для студентов вузов по непсихол.

специальностям. - М.: Юрайт, 2013. - 639 с.

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в

соответствии с профилем ОП.

Л3.1 Мальцева Т. В. Психология [Электронный ресурс]:учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат. -

Москва: Издательский Центр РИО�, 2020. - 276 с. – Режим доступа:

http://new.znanium.com/go.php?id=1047141



Л3.2 Журавлев А. Л., Соснин В. А. Социальная психология [Электронный ресурс]:учеб. пособие ;

ВО - Бакалавриат. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2020. - 496 с. – Режим доступа:

http://new.znanium.com/go.php?id=1042114

Л3.3 Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]:учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат. -

Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 264 с. – Режим доступа:

http://znanium.com/go.php?id=1091842

Л3.4 Д. С. Кенина, И. П. Беликова, Н. Б. Чернобай, Д. В. Запорожец ; Ставропольский ГАУ Личная

эффективность менеджера:учеб. пособие. - Ставрополь, 2022. - 1,93 МБ

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины

№

Путь на Амальтею http://ru.wikipedia.org/wiki1

Психология человека https://4brain.ru/psy/2

ТОП-10 познавательных статей по психологии

https://blog.mann-ivanov-

ferber.ru/2023/11/20/top-10-

poznavatelnyx-statej-po-psixologii/

3

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Общие положения

      Данная дисциплина, формирующаяся на стыке социального и гуманитарного знания о

человеке и обществе, изучающая культуру как целостность и специфическую функцию, как способ

существования. Она является составляющей социально-гуманитарного цикла в системе подготовки

бакалавров всех направлений. Ее изучение в вузе является важным этапом процесса формирования

личности студента. Вместе с тем, дисциплина имеет не только социальную, но и гуманитарную

составляющую в своем предметном поле, способствует осмыслению человеком своего места в

обществе, что придает личности внутреннюю устойчивость, помогает в выборе ценностных

ориентиров, облегчает процессы межличностного взаимодействия.

Изучение данной дисциплины способствует определению и развитию психолого-

педагогических и социально-политических приоритетов.

Цели и задачи методических указаний - улучшение качества и оптимизация учебной

деятельности студентов при изучении данной дисциплины, обучение их различным видам

самообразования и научной организации умственного труда.

Данные методические рекомендации нацелены на формирование компетенции будущих

профессионалов в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении

способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе, с

использованием современных средств коммуникации, включая ресурсы Интернета; на повышение

мотивации студентов к профессиональной деятельности.

Изучение курса в силу специфики самого предмета науки требует организации активной

познавательной деятельности студентов. Методические указания как форма организации учебной

деятельности отвечает этим требованиям, позволяет обеспечивать связь теории с практикой.

2. Основная часть

2.1 Советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение дисциплины

Планирование – важнейшая черта человеческой деятельности, один из характерных,

обязательных признаков человеческого труда. Для организации сложной учебной деятельности

очень эффективным является использование средств, напоминающих о стоящих перед нами

задачах, их последовательности выполнения. Такими средствами могут быть мобильный телефон,

имеющий программу органайзера, включающего будильник, календарь и список дел; таймеры,



напоминающие о выполнении заданий, компьютерные программы составления списка дел,

выделяющие срочные и важные дела.

Составление списка дел – первый шаг к организации времени. Список имеет то

преимущество, что позволяет видеть всю картину в целом. Упорядочение, классификация дел в

списке – второй шаг к организации времени.

Регулярность – первое условие поисков более эффективных способов работы. Рекомендуется

выбрать один день недели для регулярной подготовки по дисциплине. Регулярность не просто

позволяет подготовиться к делу, она создает настрой на это дело, позволяет выработать правила

выполнения дела (например, сначала проработка материала лекции, учебника, чтение

первоисточника, затем выделение и фиксирование основных идей в тетради).

Чтобы облегчить выполнение заданий, необходимо определить временные рамки.

Еженедельная подготовка требует временных затрат. Четкое фиксирование по времени регулярных

дел, закрепление за ними одних и тех же часов – важный шаг к организации времени. При учете

времени надо помнить об основной цели рационализации – получить наибольший эффект с

наименьшими затратами. Учет – лишь средство для решения основной задачи: сэкономить время.

По мнению специалистов, важность планирования и выполнения дел обусловливается также

тем, что у нас накапливаются дела, задачи или идеи, которые мы не реализуем, откладываем на

потом или забываем – все это негативно сказывается на нашем внутреннем состоянии в целом.

Важная роль в организации учебной деятельности отводится учебно-тематическому плану

дисциплины, дающему представление не только о тематической последовательности изучения

курса, но и о затратах времени, отводимом на изучение курса. Успешность освоения курса во

многом зависит от правильно спланированного времени при самостоятельной подготовке (в

зависимости от специальности от 2–3 до 5 часов в неделю).

Начиная изучение дисциплины, студенту необходимо:

• ознакомиться с программой, изучить список рекомендуемой литературы. К программе

курса необходимо будет возвращаться постоянно, по мере усвоения каждой темы в отдельности, для

того чтобы понять: достаточно ли полно изучены все вопросы;

• внимательно разобраться в структуре курса, в системе распределения учебного материала

по видам занятий, формам контроля, чтобы иметь представление о курсе в целом, о лекционной и

семинарской части всего курса изучения;

• обратиться к методическим пособиям по дисциплине, позволяющим ориентироваться в

последовательности выполнения заданий;

• переписать в тетрадь для лекций (на отдельной странице) и прикрепить к внутренней

стороне обложки учебно-тематический план дисциплины, а в тетрадь для практических занятий –

темы практических (семинарских занятий).

При подготовке к занятиям необходимо руководствоваться нормами времени на выполнение

заданий. Например, при подготовке к занятию на проработку конспекта одной лекции, учебников,

как правило, отводится от 0,5 часа до 2 часов, а на изучение первоисточников объемом 16 страниц

печатного текста с составлением конспекта 1,5–2 часа, с составлением лишь плана около 1 часа.

2.2 Описание последовательности действий студента при изучении дисциплины

В соответствии с целями и задачами дисциплины студент изучает на занятиях и дома разделы

лекционного курса, готовится к практическим (семинарским) занятиям, проходит контрольные

точки текущей аттестации, включающие разные формы проверки усвоения материала:

собеседование, контрольная работа, написание (и защита) реферата, эссе, творческого задания,

решение кейс-задач, зачет.

Освоение курса включает несколько составных элементов учебной деятельности.

1. Внимательное чтение программы курса (помогает целостно увидеть структуру изучаемых

вопросов).

2. Изучение методических изданий: 1) «Методические рекомендации по изучению

дисциплины»; 2) «Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов».

Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины отводится

знакомству с планом-графиком выполнения самостоятельной работы студентов по дисциплине. В

нем содержится перечень контрольных испытаний для всех модулей, включая зачёт (экзамен);

указаны сроки сдачи заданий, предусмотренных учебной программой курса.

3. Важнейшей составной частью освоения курса является посещение лекций (обязательное)



и их конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала способствует предварительная

подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу со словарями, энциклопедиями,

учебниками.

4. Регулярная подготовка к семинарским/практическим занятиям и активная работа на

занятиях, включающая:

– повторение материала лекции по теме семинара/практического занятия;

– знакомство с планом занятия и списком основной и дополнительной литературы, с

рекомендациями по подготовке к занятию;

– изучение научных сведений по данной теме в разных учебных пособиях;

– чтение первоисточников и предлагаемой дополнительной литературы, использование

словарей, энциклопедий;

– выписывание основных терминов по теме, нахождение их объяснения в специальных

словарях и энциклопедиях;

– составление конспекта, текста доклада (написание, защита реферата), при необходимости,

плана ответа на основные вопросы семинара; составление схем, таблиц;

– посещение консультаций по дисциплине с целью выяснения возникших сложных вопросов

при подготовке к семинару, пересдаче контрольных заданий.

5. Подготовка к контрольным опросам и контрольным работам.

6. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. Написание конспекта.

6. Подготовка к зачету/экзамену (в течение семестра), повторение материала всего курса

дисциплины.

2.3 Советы по конспектированию лекций

Основа освоения дисциплины – лекция, целью которой является целостное и логичное

рассмотрение основного материала курса. Вместе с тем значимость лекции определяется тем, что

она не только способствует выработке логического мышления, но и способствует развитию

интереса к пониманию современной действительности.

Задача студентов в процессе умелой и целеустремленной работы на лекциях – внимательно

слушать преподавателя, следить за его мыслью, предлагаемой системой логических посылок,

доказательств и выводов, фиксировать (записывать) основные идеи, важнейшие характеристики

понятий, теорий, наиболее существенные факты. Лекция задает направление, содержание и

эффективность других форм учебного процесса, нацеливает студентов на самостоятельную работу и

определяет основные ее направления (подготовку к семинарам, написание контрольных работ,

докладов, рефератов).

Активная, вдумчивая и плодотворная работа на лекциях – ключ к усвоению сложных и

необходимых знаний.

Усвоив материал лекции, студент обязан еще и работать самостоятельно, читать литературу,

предлагаемую для подготовки к семинарским занятиям. Но основой для понимания будет все-таки

лекция и написанный студентом конспект. Правильно написанный конспект помогает усвоить 80 %

нужной информации.

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения контрольных

опросов и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна.

Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время,

необходимое для полного восстановления нужной информации.

Перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции,

внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала.

Как вести конспекты лекций?

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций

необходимо иметь каждому студенту. Именно конспект позволяет зафиксировать и запомнить

главные, характерные черты изучаемого процесса. Задача студента на лекции – одновременно

слушать преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом как

свидетельствует практика, не нужно стремиться вести дословную запись. Средняя скорость речи

лектора –125 слов в минуту. Максимальная же скорость чтения лекции, при которой «средний»

студент способен слушать и понимать – 450 слов в минуту. Среднестатистическая скорость письма

человека 50–70 слов в минуту. Таким образом, лекцию преподавателя можно конспектировать, при

этом важно не только внимательно слушать лектора, но и выделять наиболее важную информацию



и сокращенно записывать ее.

При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при

самом слушании; во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается

обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно.

Что нужно записывать на лекции?

В любом учебном материале содержится главная и второстепенная информация. Наиболее

важную информацию (определения, формулировки законов, теоретических принципов, основные

выводы) необходимо записывать обязательно. В лекциях ее повторяют или даже диктуют.

Второстепенная информация (теоретическая аргументация, фактические обоснования, примеры,

описания исследовательских методов и процедур, подробные характеристики отдельных явлений,

факты из истории культуры, житейской практики и т.п.) нужна для понимания главной информации.

Основное содержание конспектирования составляет обобщение и сокращение второстепенной

информации.

Как оформить конспект лекции?

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается

незаменим при подготовке к зачету (экзамену). Следовательно, студенту в дальнейшем важно уметь

оформить конспект так, чтобы важные моменты были выделены графически, а главную

информацию следует выделять в самостоятельные абзацы, фиксируя ее более крупными буквами

или цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это могут быть

библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии.

Для быстрой записи теста можно придумать условные знаки, при этом таких знаков не

должно быть более 10–15. Условные обозначения придумывают для часто встречающихся слов

(существует, который, каждый, точка зрения, на основании и т.п.). Наконец, длинные слова можно

«укорачивать» или сокращать, однако это допустимо только для достаточно узнаваемых слов.

Рекомендуется сокращать общеупотребительные прилагательные.

Перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции. В

рабочей тетради графически выделить: тему лекции, основные теоретические положения (на

странице не более четырех). Подготовленный студент легко следит за мыслью преподавателя, что

позволяет быстрее запоминать новые понятия, сущность которых выявляется в контексте лекции.

Повторение материала облегчает в дальнейшем подготовку к зачету (экзамену).

После усвоения каждой темы рекомендуется проверять свои знания, отвечая на вопросы

контрольных тестов и составляя необходимые схемы, таблицы.

Как бы хорошо не усваивал студент знания по конспекту лекций и учебнику, этого

недостаточно, чтобы основательно овладеть знаниями. Необходимо обращение к теоретическим

работам.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и

информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Kaspersky Total Security  - Антивирус

2. Microsoft Windows Server STDCORE  AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV

16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система

3. OPERA - Система управления отелем

4. Fidelio - Подсистема интеграции с партнерами и GDS. инструмент для интеграции системы

бронирования отеля с различными партнерскими сетями и системами глобальной дистрибуции

(GDS).

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Total Security  - Антивирус

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются

следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине

№ п/п Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Номер

аудитор

ии

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для

проведения лекционных занятий

261/ФА

ЗР

Специализированная мебель на 80

посадочных мест, персональный компьютер –

1 шт.,стол президиума – 1 шт., трибуна для

лектора – 1 шт., настольный конденсаторный

микрофон– 1 шт., мультимедийный проектор –

1 шт., экран настенный – 1 шт., классная доска

– 1 шт., интерактивная доска - 1 шт.,

2 Учебная аудитория для

проведения занятий семинарского

типа

266а/Ф

АЗР

Специализированная мебель на 20

посадочных мест

3 Учебные аудитории для

самостоятельной работы

студентов и индивидуальных и

групповых консультаций:

2. Учебная аудитория №

Читальный зал научной

библиотеки

Читаль

ный зал

научно

й

библио

теки

Специализированная мебель на 100

посадочных мест, персональные компьютеры

– 56 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт.,

цветной принтер – 1шт., копировальный

аппарат – 1шт., сканер – 1шт.,Wi-Fi

оборудование, подключение к сети

«Интернет», доступ в электронную

информационно-образовательную среду

университета, выход в корпоративную сеть

университета.

4 Учебная аудитория для текущего

контроля и промежуточной

аттестации

266а/Ф

АЗР

Специализированная мебель на 20

посадочных мест

5 Учебная аудитория для групповых

и индивидуальных консультаций



13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее

устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального

пользования; 

- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.
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