
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Психология и педагогика

-

Задание 1. Дайте определение понятиям «психология», «психика». Перечислите этапы развития
психологической науки. Дайте характеристику каждому из них.
Психология (от др.-греч. ψυχή — «душа»; λόγος — «учение») — наука, изучающая закономерности
возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека, и групп
людей.
Психика (от греч. psychikos — душевный) — форма активного отображения субъектом объективной
реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним
миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную функцию.
Этапы развития психологии как науки:
I этап - психология как наука о душе. Такое определение психологии было дано более двух тысяч лет назад.
Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека.
II этап – психология как наука о сознании. Возникает в XVII веке в связи с развитием естественных наук.
Способность думать, чувствовать, желать назвали сознанием. Основным методом изучения считалось
наблюдение человека за самим собой и описание фактов.
III этап – психология как наука о поведении. Возникает в XX веке: Задача психологии – ставить
эксперименты и наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно: поведение, поступки,
реакции человека (мотивы, вызывающие поступки, не учитывались).
IV этап – психология как наука, изучающая объективные закономерности, проявления и механизмы психики.
Задание 2. Охарактеризуйте основные методы психологии.
Наблюдение заключается в преднамеренном систематическом и целенаправленном восприятии
психических явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и отыскания
смысла этих явлений.
Экспериментом называют метод психологического исследования, характеризующийся активным
вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, осуществляющего планомерное манипулирование
одной или несколькими переменными (факторами) и регистрацию сопутствующих изменений в поведении
изучаемого объекта. Экспериментатор сам вызывает изучаемое явление, а не ждет, когда оно спонтанно
проявит себя. Он может варьировать количественные соотношения отдельных факторов и получать
данные, допускающие математическую обработку.
К вспомогательным методам относят: опрос в форме анкетирования или интервью, проективные методики,
тестирование, анализ продуктов деятельности и т.д.
Опрос обычно определяют, как метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном или
опосредованном контакте между респондентом (отвечающим) и исследователем. Все такого рода методики
делятся на две группы – анкетирование и интервью. Их отличия – в форме контакта с опрашиваемым.
Анкетирование предполагает наличие письменного оформления всех вопросов анкеты, с которыми
работает респондент. Интервью характеризуется непосредственным контактом респондента и
интервьюера.
Проективные методы характеризуются созданием экспериментальных ситуаций, допускающих
множественность возможных интерпретаций при восприятии их испытуемыми. За каждой такой
интерпретацией стоит уникальная система особенностей данного испытуемого. К проективным методам
относят, например, метод фрустрации Розенцвейга.
Тестирование – метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы и
задачи (тесты), которые имеют определенную шкалу значений. Процедура тестирования обладает рядом
достоинств: она не требует больших временных затрат, способ обработки полученных данных достаточно
прост.
Анализ продуктов деятельности как метод исследования в психологии включает в себя, например,
изобразительную деятельность. Список разработанных в этой области методов достаточно широк:
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«Нарисуй человека», «Автопортрет», «Дом, дерево, человек» и др.
Задание 3. Чем различаются психика и сознание?

Психика – системное свойство высокоорганизованной материи (мозга), проявляющееся в специфическом
отражении субъектом объективной реальности.
Психика человека еще более сложна по структуре и имеет ряд важных отличий от психики животных:
1) В основе поведения человека, в отличие от животных, лежит только удовлетворение биологических
потребностей (например, героизм).
2) Человек способен отвлекаться от конкретной ситуации и предвидеть последствия, которые могут
возникнуть в связи с этой ситуацией.
3) Человек способен создавать орудия труда по заранее продуманному плану и сохранять их. Кроме этого, у
животных орудийная деятельность никогда не совершается коллективно.
4) Человек может накапливать и передавать накопленный общественный опыт. Язык общения есть и у
животных, но с его помощью они лишь подают сигналы по поводу данной ситуации (опасность). Человек же
может информировать людей о прошлом, настоящем и будущем и усваивать опыт, накопленный другими
людьми.
Сознание — это высшая, свойственная только человеку и связанная с речью, функция мозга, которая
заключается в обобщенном и оценочном отражении действительности, а также ее творческом
преобразовании, в предварительном мысленном построении действий и предвидении результатов, в
разумном регулировании поведения.
Сознание, как высшая часть развития психики, включает в себя следующие компоненты:
1. Знание (о себе и окружающем мире), которое человек получает с помощью познавательных процессов.
2. Самосознание (выделение себя из окружающего мира и противопоставление себя окружающим).
3. Целеполагание (способность ставить цель и достигать ее с помощью воли).
4. Оценка (эмоциональное отношение к окружающему миру).
С учетом всех отмеченных положений можно отметить, что в современной психологической литературе
выделяют три основ¬ные формы существования психического, это: психические процес¬сы, психические
состояния и психические свойства. Указанные формы отличаются друг от друга по времени протекания и
степени обобщенности психического.
Задание 4. Сравните понятия: человек, индивид, личность, индивидуальность.
Человек — это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к высшей степени развития живой
природы - к человеческому роду. В понятии "человек" утверждается генетическая предопределенность
развития собственно человеческих признаков и качеств.
Индивид — это единичный представитель вида «homo sapiens». Как индивиды люди отличаются друг от
друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная конституция и цвет глаз),
но и психологическими свойствами (способностями, темпераментом, эмоциональностью).
Индивидуальность — это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это
своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические
особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт).
Личность (от лат. persona – особа) – это человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной
деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он
реализует в общественной жизни (человек с социально значимыми качествами).
Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа бытия человека, два его
различных определения. Несовпадение же этих понятий проявляется, в частности, в том, что существуют
два отличающихся процесса становления личности и индивидуальности.
Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении им родовой,
общественной сущности. Это освоение всегда осуществляется в конкретно-исторических обстоятельствах
жизни человека. Становление личности связано с принятием индивидом выработанных в обществе
социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием умений строить
отношения с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и
ответственного поведения в социуме.
Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта. Индивидуализация — это
процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее
отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность — это самобытный,
активно и творчески проявивший себя в жизни человек.



В понятиях "личность" и "индивидуальность" зафиксированы различные стороны, разные измерения
духовной сущности человека. Суть этого различия хорошо выражена в языке. Со словом "личность" обычно
употребляются такие эпитеты, как "сильная", "энергичная", "независимая", подчеркивая тем самым ее
деятельностную представленность в глазах других. Об индивидуальности говорят "яркая", "неповторимая",
"творческая", имея в виду качества самостоятельной сущности.
Задание 5. Опишите одно из направлений в психологии (гуманистическое направление, бихевиоральное
направление, психоанализ, гештальтпсихология, когнитивное направление, феноменологическое
направление). Укажите время возникновения, основоположников, представителей и основные положения
направления.
Бихевиоризм – одно из ведущих направлений, получившее широкое распространение в разных странах и в
первую очередь в США. Родоначальники бихевиоризма – Э. Торндайк (1874–1949) и Дж. Уотсен (1878–1958).
В данном направлении психологии изучение предмета сводится, прежде всего, к анализу поведения,
которое широко трактуется как все виды реакций организма на стимулы внешней среды. При этом из
предмета исследования исключается сама психика, сознание. Основное положение бихевиоризма:
психология должна изучать поведение, а не сознание и психику, которые невозможно наблюдать
непосредственно. В качестве основных задач ставились следующие: научиться по ситуации (стимулу)
предсказать поведение (реакцию) человека и, наоборот, по характеру реакции определить или описать
вызвавший ее стимул. Согласно бихевиоризму человеку, присуще относительно небольшое число
врожденных поведенческих феноменов (дыхание, глотание и т. п.), над которыми надстраиваются более
сложные реакции, вплоть до сложнейших «сценариев» поведения. Выработка новых приспособительных
реакций происходит с помощью проб, осуществляемых до тех пор, пока одна их них не даст
положительный результат (принцип «проб и ошибок»). Удачный вариант закрепляется и в дальнейшем
воспроизводится.
Датой рождения бихевиоризма (от англ. behavior — поведение) считают публикацию в 1913 г. статьи Дж.
Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста» в научном психологическом журнале «Психологическое
обозрение».
Джон Уотсон являлся лидером бихевиористического направления. Он предложил схему, разъясняющую
поведение всех живых существ на земле: стимул, вызывает реакцию. Уотсон придерживался мнения, что
при верном подходе появится возможность полностью предсказывать поведение, формировать и
контролировать с помощью изменения окружающей действительности поведение людей разных
профессий. Механизмом данного влияния было объявлено обучение путем классического обуславливания,
которое подробно изучил на животных академик Иван Петрович Павлов. Он обнаружил, что на базе
безусловных рефлексов у животных складывается соответствующее реактивное поведение. Однако с
помощью внешних воздействий у них можно выработать и приобретенные, условные рефлексы и
формировать тем самым новые модели поведения.
Джон Уотсон стал проводить эксперименты над младенцами и выявил у них три основополагающих
инстинктивных реакции – страх, гнев и любовь. Психолог сделал вывод, что все остальные поведенческие
отклики наслаиваются на первичные (эксперимент с крошкой Альбертом).
Ученый Хантер Уильям создал в 1914 году схему для изучения поведенческих реакций, которую назвал
отсроченной. Он показывал обезьяне банан в одном из двух ящиков, затем закрывал от нее это зрелище
ширмой, которую через несколько секунд убирал. Обезьяна после этого успешно находила банан, что
доказывало, что животные изначально способны не только на непосредственную, но и отсроченную
реакцию на импульс.
Другой ученый – Лешли Карл с помощью экспериментов вырабатывал у какого-нибудь животного навык, а
затем удалял ему различные части мозга, чтобы выяснить зависит от них выработанный рефлекс или нет.
Психолог пришел к выводу, что все части мозга равноценны и с успехом могут заменить друг друга.
Задание 6. Дайте характеристику типов темперамента. На каждый тип темперамент приведите в качестве
примера героя фильма, мультфильма или литературного произведения.
Флегматик. Такие люди неспешны, свои действия тщательно продумывают, все делают медленно и терпеть
не могут суеты и спешки. Флегматики ответственны, старательны, вдумчивы, прилежны, настойчивы,
миролюбивы, медлительны, прагматичны. В своей деятельности они всегда склонны к порядку и любят
привычную для них обстановку. При этом флегматики с трудом воспринимают любые перемены. В своей
деятельности они всегда доводят начатое ими дело до конца. Флегматики в меру общительны и
отличаются устойчивым настроением. Спокойствие таких людей поражает. Их сложно вывести из себя или
задеть эмоционально. Они умело уклоняются от ссор, не теряют чувства самообладания даже в



критических стрессовых ситуациях. Пример: крокодил Гена из мультфильма Э. Успенского «Чебурашка».
Сангвиник. Это крайне непоседливые, энергичные, легкие на подъем люди, которые очень любят
движение. Сангвиникам присущи быстрая реакция, выразительная жестикуляция и мимика. Они очень
похожи на холериков, но более уравновешены, готовы взяться за любую работу, но максимальный эффект
будет лишь в том случае, когда она вызовет у них настоящий интерес. Люди с сангвиническим типом
темперамента очень общительны, жизнерадостны, легко приспосабливаются к любой жизненной ситуации.
Пример: мальчик из сказки Р. Киплинга «Маугли».
Холерик. По сравнению с сангвиниками, вспыльчивы, непостоянны, агрессивны и импульсивны. Несмотря на
все вышесказанное, холерики, как правило, незлопамятны и очень отходчивы. Они способны выполнять
любую работу, однако монотонность им быстро надоедает. Такие люди часто не доводят до логичного
завершения начатую работу. Пример: Карлсон из «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен.
Меланхолик. Достаточно ранимые, обидчивые и скрытые личности. Они склонны к глубоким переживаниям
и грустным мыслям. Меланхоликам свойственны сдержанность, замедленная речь, движения,
нерешительность, робость и смущение. Пример: Иа из произведения А. Милн «Вини-пух».
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