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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать научное понимание психики и психологии человека, 

отличающееся от бытовых, упрощенных и иррациональных описаний. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование  научного подхода к изучению психики человека, психологии 

социальных групп; 

 ознакомление с основными понятиями современной психологии;  

 изучение  психологических  аспектов обучения, развития личности и учет их в 

личной и профессиональной деятельности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК 3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК 3.2. Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды; участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом; 

содействует презентации 

результатов работы 

команды; соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия. 

Знать: основные категории и 

понятия научной психологии; 

направления, подходы, теории в 

психологии и современные 

тенденции развития 

психологических концепций и  

Уметь: использовать знания об 

особенностях темперамента, 

характера, личности человека в 

процессе профессиональной 

творческой деятельности для 

повышения своей квалификации 

и развития личностных качеств; 

использовать данные знания как 

средство профессионального 

карьерного роста, 

самообразования и 

самосовершенствования. 

Владеть: навыками создания 

профессионального образа, т.е. 

рассмотреть понятие и процесс 

профессиональной 

самоидентификации и 

рефлексивности; навыками 

организации самообразования, 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

функциональных, когнитивных, 

личных и этических компетенций 

ОПК-4. Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК 4.2. Использует 

основные инструменты 

поиска информации о 

текущих запросах и 

потребностях целевых 

аудиторий / групп 

общественности, 

учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов  

ОПК-5. Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

ОПК 5.2. Осуществляет 

свои профессиональные 

действия в сфере рекламы 

и связей с 

общественностью с учетом 

специфики 

коммуникационных 



 

 
5 

мира, исходя из 

политических и 

экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

процессов и механизмов 

функционирования 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части базовых дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин Политология, Социология, Культурология. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик Психология в рекламе и связях с 

общественностью, Социология в рекламе и связях с общественностью, Теория и практика 

связей с общественностью, Профессионально-ознакомительная практика. 

 

2. Структура дисциплины   

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов. 

 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, при проведении учебных занятий:  

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество часов 

2 Лекции 8 

2 Семинары 16 

  Всего: 24 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 

академических часа(ов). 

 

3. Содержание дисциплины   

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Специфика 

психологии как 

науки  

Общая характеристика психологии как науки. Проблема 

определения предмета психологии как науки как одна из 

особенностей психологии. Психология как наука о психике. 

Теоретические и практические задачи психологии как науки. 

Место психологии в системе научного знания. Фундаментальные 

и прикладные отрасли психологии. Сравнение житейских и 

научных психологических знаний.  

2 Психология как 

наука о душе и 

сознании 

Развитие представлений о психических явлениях в рамках 

античной философии. Понятие «душа» как первая научная 

гипотеза о психике. Представления древнегреческих философов 

о душе. Психология сознания: структурализм и функционализм 

как основные направления психологии сознания начала 20 века. 



 

 
6 

Причины перехода от психологии сознания к психологии 

поведения. Современная когнитивная психология как развитие 

изучения сознания 

3 Психология как 

наука о поведении 

и 

бессознательных 

процессах. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина, философия позитивизма,  

исследования российских физиологов И.П. Павлова, И.М. 

Сеченова, В.М. Бехтерева как предпосылки появления 

психологии поведения. Развитие представлений о поведении в 

бихевиоризме. Необихевиоризм. Вклад бихевиоризма  в 

психологическую практику. Соотношение понятий 

несознаваемые процессы» и «бессознательное». Методы 

исследования бессознательного в психологии. Представление о 

строении личности в классическом психоанализе. Основные 

психоаналитические направления в психологии.  

4  Культурно-

исторический 

подход в 

отечественной 

психологии. 

Культурно-исторический подход к пониманию психики человека 

Л.С.Выготского: задачи и методы. Понятие «высшие 

психические функции»: основные характеристики. Понятие 

интериоризация. Вклад культурно-исторического подхода в 

понимание социальной детерминации психики человека.  

5 Представления об 

индивидуальност

и и ее возможных 

характеристиках в 

психологии. 

 

Понятия индивид, личность, индивидуальность, темперамент, 

характер, способности. Многообразие определений личности в 

психологии. Сравнение представлений о личности в 

психоанализе и деятельностном подходе. Соотношение 

различных индивидных характеристик  в деятельностном 

подходе. Этапы и механизмы развития личности с точки зрения 

деятельностного подхода.  Предмет дифференциальной 

психологии.  Способности и задатки. Проблема врожденного и 

приобретенного развитии способностей.  Темперамент. Развитие 

представлений о темпераменте в истории психологии. 

Физиологические основы темперамента. Современный взгляд на 

проблему темперамента. Характер. Различные степени 

выраженности характера. Критерии патологии характера. 

Акцентуации, их типы. Психопатии и их примеры. Проблема 

«нормы» в психологии.  

 

 

4. Образовательные технологии  

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные 

образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть 

использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии. 
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5. Оценка планируемых результатов обучения 

2.1. Система оценивания 

 

Форма контроля Макс. количество 

баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

- участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 35 баллов 

- реферативный доклад (темы 1-3) 25 баллов 25 баллов 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (коллоквиум) 40 баллов 

Итого за семестр 100 баллов 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

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

 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

 

5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил теоретический и практический материал, может 

продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 

литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический 

и практический материал, грамотно и по существу излагает 

его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не 

допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори

-тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, допускает 

отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет необходимыми 

для этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетво

рительно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, допускает 

грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми 

для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 

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

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Оценочные средства текущего контроля 

 

Форма текущего контроля: реферативный доклад (выполнение письменных заданий).  

 

Примерная тематика реферативных докладов: 

 

1. Классификация методов психологии (на примере типологии Б.Г. Ананьева). 

2. Вклад Рене Декарт в развитии психологического знания и путей его познания. 

3. Идеи бихевиоризма как науке о поведении. 

4. Идеи когнитивного необихевиоризма. 

5. Учение З.Фрейда и К.Юнга о бессознательном. 

6. Идеи представителей гештальтпсихологии. 

7. Психологическая теория деятельности (по А.Н.Леонтьеву). 

8. Культурно-историческая теория развития психики Л.С.Выготского. 

9. Исследование феноменальной памяти А.Лурия. 

10. Учение человекознания Б.Г. Ананьева. 

11. Учение об интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)  

Форма проведения промежуточной аттестации: коллоквиум.  

 

1. Предмет, задачи и методы психологии как науки.   

2. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. Сравнение житейских и 

научных психологических знаний.  

3. Наблюдение в психологии  и его виды. Понятие стратегии научного исследования. 

Основные стратегии исследований в психологии. 

4. Эксперимент в психологии и его виды. Понятие стратегии научного исследования. 

Основные стратегии исследований в психологии. 

5. Измерение в психологии и примеры применения измерения. Понятие стратегии 

научного исследования. Основные стратегии исследований в психологии. 

6. Представления древнегреческих философов о душе. Причины отказа от категории 

«душа» при объяснении психических явлений. Современное значение для 

психологии учений о душе в античности.  

7. Психология как наука о сознании. Задачи структурализма. Метод интроспекции: 

процедура,  критика. Причины перехода от психологии сознания к психологии 

поведения. Современное значение изучения сознания в начале 20 века.  

8. Психология как наука о поведении. Понятие «научения». Критический анализ 

психологии поведения. Вклад бихевиоризма  в психологическую практику. 

9. Классификация неосознаваемых процессов по Ю.Б.Гиппенрейтер. Приведите 

примеры на каждый из видов неосознаваемых процессов. Сравните понятия 

«неосознаваемые» процессы и «бессознательное». Методы исследования 

бессознательного.  
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10. Культурно-исторический подход к пониманию психики человека Л.С.Выготского: 

задачи и методы. Понятие «высшие психические функции»: основные 

характеристики. Понятие интериоризация. Вклад культурно-исторического подхода 

в понимание социальной детерминации психики человека. 

11. Критерии определения личности в отечественной психологии, представления об 

этапах развития личности и основных механизмах развития личности в 

отечественной психологии.  

12. Периодизация психического развития ребенка Д.Б.Эльконина как развитие 

деятельностного подхода. Понятие ведущей деятельности.  

13. Понятия индивид, личность, индивидуальность, темперамент, характер, 

способности. Соотношение различных индивидных характеристик  в 

деятельностном подходе (По Е.Е.Соколовой).  

14. Индивидуальные характеристики личности: темперамент. Определение, история 

развития представлений о темпераменте (Гиппократ, И.Кант, И.П.Павлов), 

современное состояние. 

15. Индивидуальные характеристики личности: характер. Определение, соотношение 

понятий «темперамент», «характер», «личность». Понятие «психопатия» и 

«акцентуация». Критерий отклонений характера Ганнушкина-Кербикова. 

Приведите примеры психопатий по классификации П.Б.Ганнушкина. 

16. Индивидуальные характеристики личности: способности. Определение, дискуссия о 

врожденности/приобретенности способностей, понятия «задатки», «сензитивный 

период». 

 

Литература 

Основная:  

1. Караванова, Л. Ж. Психология : учебное пособие для бакалавров / Л. Ж. 

Караванова. — 3-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. — 264 с. - ISBN 978-5-394-03766-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091842 

2. Ежова, О. Н. Психология : практикум / О. Н. Ежова. - Самара : Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2021. - 95 с. - ISBN 978-5-91612-353-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1871015 

3. Ступницкий, В. П. Психология : учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, 

О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2020. — 516 с. - ISBN 978-5-394-03461-9. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1092990 

 

Дополнительная: 

1. Гуревич, П. С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. — 2-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2023.— 332 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/5238. - 

ISBN 978-5-16-009651-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1930690 

2. Мальцева, Т. В. Психология : учебное пособие / Т.В. Мальцева. — Москва : 

РИОР :  ИНФРА-М, 2020. — 275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование). — https:// doi.org/10.12737/20779. - ISBN 978-5-369-01639-8. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047141 

3. Кравченко, Ю. Е. Психология эмоций. Классические и современные теории и 

исследования : учебное пособие / Ю.Е. Кравченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. 

— 544 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-706-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1941748 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1871015
https://znanium.com/catalog/product/1092990
https://znanium.com/catalog/product/1930690
https://znanium.com/catalog/product/1047141
https://znanium.com/catalog/product/1941748
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

 

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases  

Информационные справочные системы: 

Консультант Плюс 

Гарант 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Состав программного обеспечения: 

Windows  

Microsoft Office 

Kaspersky Endpoint Security 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные  методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

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

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

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

форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

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

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

 

9.1.Планы семинарских/ практических занятий   

 

Тема 1.  Особенности психологии как науки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности психологии как науки. 

2. Дискуссия о предмете психологии как одна из ее важнейших особенностей 

(трудность определения предмета, многообразие категорий для изучения 

психических явлений, психика как «рабочее определение» предмета психологии, 

критерий «психического» по А.Н.Леонтьеву). 

3. Методы психологии как науки. 
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4. Сравнение научных и житейских психологических знаний (по Ю.Б.Гиппенрейтер и 

Е.Е.Соколовой). 

5. Отрасли психологии как науки. 

 

Тема  2.  Психология как наука о сознании и душе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Представления древнегреческих философов о душе.  

2. Современное значение античной категории «душа» для изучения психических 

явлений. 

3. Причины перехода от души как предмета психологии к категории «сознание». 

4. Задачи и основные представления о сознании в структурализме В.Вундта, 

Э.Титчнера,  

5. Метод интроспекции, его критика и особенности в структурализме и 

функционализме.  

6. Причины перехода от психологии сознания к психологии поведения. 

 

Тема  3.  Психология как наука о поведении и о бессознательных процессах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи психологии поведения. Отношения стимул-реакция как единица поведения. 

2. Понятие «научение». 

3. Вклад бихевиоризма  в психологическую практику. Метод десенсибилизации и 

«жетонная система». 

4. Критический анализ психологии поведения. 

5. Классификация неосознаваемых процессов по Ю.Б.Гиппенрейтер. Примеры.  

6. Классический психоанализ З.Фрейда: основные положения (об уровнях 

психической жизни, о структуре личности, о движущей силе развития человека). 

7. Методы исследования бессознательного: метод свободных ассоциаций, метод 

анализа сновидений, метод анализа продуктов творческой деятельности, метод 

анализа ошибочных действий. 

 

Тема  4.  Общая характеристика представлений о предмете психологии в отечественной 

психологии 20 в. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Культурно-исторический подход в психологии: основные проблемы исследований. 

2. Высшие психические функции: основные характеристики. 

3. Понятие «интериоризация» в культурно-историческом подходе. 

4. Теория деятельности как описательная и как объяснительная теория (по 

А.Н.Леонтьеву).  

5. Понятия «потребность», «мотив», «деятельность» по А.Н.Леонтьеву. 

6. Понятие ведущей деятельности.  

 

Тема  5.  Понятие личности в отечественной психологии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии определения личности в отечественной психологии. 

2. Представления об этапах («ключевых точках») развития личности по А.Н.Леонтьеву. 

3. Основные механизмы развития личности в отечественной психологии (А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович).  

4. Понятие «иерархия мотивов». Эксперимент с феноменом «горькой конфеты». 

5. Роль деятельности в развитии личности. Понятие ведущей деятельности в онтогенезе. 

Периодизация Д.Б.Эльконина. 
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Тема  6.  Представления об индивидуальности и ее возможных характеристиках в 

психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «индивид», «индивидуальность», «субъект», «личность» в психологии. 

2. Многообразие толкований понятия «личность» в психологии. Понятие «личность» в  

психоанализе З.Фрейда, бихевиоризме, в деятельностном подходе А.Н.Леонтьева.  

3. Сравнительный анализ представлений о развитии личности в классическом 

психоанализе З.Фрейда, бихевиоризме, в деятельностном подходе А.Н.Леонтьева. 

(Возможные критерии для анализа: определение личности, движущая сила развития 

личности, преобладающее начало в человеке – биологическое или социальное, этапы 

развития личности). 

 

Тема 7.   Способности как характеристика индивидуальности. 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение способностей. 

2. Дискуссия о происхождении и развитии способностей. Задатки. 

3. Понятие «сензитивный период» в развитии способностей.  

4. Общие и специальные способности. 

5. Признаки наличия способностей у детей.  

6. Факторы развития способностей. 

7. Сравнительная характеристика понятий способности, талант, одаренность, гений. 

 

 

9.2.Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Структура и содержание реферативного доклада 

Объем реферативного доклада – 7-10 стр. 

Структура доклада: 

Титульный лист (1 стр.). См. образец в приложении 1. 

Содержание (1 стр.). См. образец в приложении 2. 

Введение (1 стр.) 

Основная часть (2-3 главы) 

Заключение (1 стр.) 

Список использованных источников и литературы (не менее 5 позиций: книг и 

статей).  

 

Во введении доклада необходимо аргументировать актуальность выбранной темы для 

профессионала в области «связей с общественностью» и пояснить, почему вы выбрали 

именно ее. 

Основная часть доклада состоит из двух и более частей (глав) в соответствии с 

составленным планом. Главы должны иметь название. Рекомендуется делать главы, 

равные по объему. В каждой из глав необходимо представить развернутое реферативное 

изложение одного из аспектов выбранной темы, а также провести сопоставление 

различных точек зрения на данную проблему. Во избежание плагиата на каждой странице 

требуется указывать постраничные ссылки на используемые источники и литературу. В 

конце реферативного изложения или сопоставления желательно также высказывать свое 

мнение по проблеме, избегая употребления личных местоимений первого лица («я» или 

«мы»). 

В заключении доклада требуется сделать общий вывод по выбранной теме и 

охарактеризовать его значение для профессионала в области «связей с общественностью». 
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Правила оформления реферативного доклада 

Реферативный доклад выполняется на листах белой бумаги формата А4 (стандартная 

бумага для принтера). Поля - сверху, снизу и справа 2,5 см, слева 3 см. Шрифт желательно 

использовать стандартный, без насечек (рекомендуется гарнитура Times New Roman), 

кегль 14, интервал полуторный, выравнивание текста по ширине. Номера страниц внизу 

посередине. Они нужны везде, кроме первого (титульного) листа. Для оформления ссылок 

используйте функцию «сноски внизу страницы» в программе Word. 

Каждый раздел работы (содержание, введение, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложение) и каждую главу целесообразно начинать с новой 

страницы. Названия разделов («Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников и литературы», «приложение») и глав («Глава 1. Название», 

«Глава 2. Название») выделить жирным шрифтом, выравнивать по центру. 
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать научное понимание психики и психологии 

человека, отличающееся от бытовых, упрощенных и иррациональных описаний. 

Задачи дисциплины: 

 формирование научного подхода к изучению психики человека, психологии 

социальных групп; 

 ознакомление с основными понятиями современной психологии;  

 изучение психологических аспектов обучения, развития личности и учет их в личной и 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные категории и понятия научной психологии; направления, подходы, 

теории в психологии и современные тенденции развития психологических концепций.  

Уметь: использовать знания об особенностях темперамента, характера, личности 

человека в процессе профессиональной творческой деятельности для повышения своей 

квалификации и развития личностных качеств; использовать данные знания как средство 

профессионального карьерного роста, самообразования и самосовершенствования. 

Владеть: навыками создания профессионального образа, т.е. рассмотреть понятие и 

процесс профессиональной самоидентификации и рефлексивности; навыками организации 

самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления 

функциональных, когнитивных, личных и этических компетенций. 

 

 


