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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Группа 
компетенций 

Категория компетенций Код 

Универсальные 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3 

 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде  

УК-3.1  Выстраивает социальный диалог с учетом 
основных закономерностей межличностного 
взаимодействия 

 

УК-3.2 Предвидит и умеет предупредить конфликты в 
процессе социального взаимодействия 

 

УК-3.3 Владеет техниками установления межличностных и 
профессиональных контактов, развития профессионального 
общения, в том числе в интернациональных командах 

 

УК-3.4 Понимает основные принципы распределения и 
разграничения ролей в команде 

  

УК-3.5 Проявляет готовность к исполнению различных 
ролей в команде для достижения максимальной 
эффективности команды 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
3.1. Описание  планируемых результатов обучения по дисциплине  
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, 

умения, навыки). 
 

Дескрипторы 
по дисциплине 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

Код 
компетенции УК-3 

 -психологические 
проблемы 
сотрудничества 
разных групп 

 определять основные 
проблемы малой группы в 
социальной психологии и 

-социально-

психологическими 
основами общения в 
различных 



 

коммуникаций в 
процессе 
достижения 
поставленной цели  
-основные 
определения, 
понятия, 
классификации в 
исследованиях 
психических 
познавательных и 
эмоционально-

волевых процессов, 
психологии 
потребностей и 

мотивации, 
личности 

-основные теории 
отечественных и 
зарубежных 
ученых в 
исследованиях 
психических 
процессов 
познания, 
эмоционально-

волевой и 
потребностно-

мотивационной 
сфер 

 

динамические процессы в 
малых группах;  
 выявлять особенности 
социально-психологической 
характеристики группы 

 анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, 
происходящие в различных 
группах и коллективах 

коллективах и малых 
группах 

-навыками   создания 
эффективной 
коммуникационной 
среды, обеспечении 
внутренней и 
внешней 
коммуникации 

-психологическими 
технологиями, 
позволяющими 
решать задачи в 
области социальной 
психологии 
личности и 
социальных групп, 
общения и 
совместной 
деятельности 

 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательной части учебного плана ОПОП. 
Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: «Основы 

теории коммуникации», «Управление коммуникациями» и др.  
Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать универсальные 

компетенции в профессиональной деятельности.  
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: авторский, проектный, маркетинговый, 
организационный, технологический. 

Профиль (направленность) программы установлена путем её ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников: Рекламные и маркетинговые коммуникации, 
PR 

 

 

 

 

 

 



 

5. Объем дисциплины    
 

Виды учебной работы 

Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Заочная с 
применением 

ДОТ 

Общая трудоемкость: 

зачетные 
единицы/часы 

3/108 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа:     

 Занятия лекционного 
типа 

18 16 4 2 

Занятия 
семинарского типа 

18 16 8 2 

Промежуточная 
аттестация: / зачет  /  

0,1 0,1 4 4 

Самостоятельная 
работа (СРС) 71,9 75,9 92 100 

 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

6.1.1. Очная форма обучения 

 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная  работа 

Самостоя
тельная 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 
учебные 
занятия 

Практи
ческие 

занятия 

Семинары 

Лабора
торные 

раб. 

Иные 
занятия 

 

1. 

Тема № 1.  
Предмет и задачи 
социальной психологии 
как науки. 

2   2   4 

2. Тема № 2.  
Историческое развитие 
социально-

психологических идей. 

2   2   6 

 

3. 

 Тема№3.  
Методы социальной 
психологии. 

2      10 

 

4. 

Тема № 4. 
Психологическая 
характеристика 
социального 
взаимодействия. 

2   2   8 



 

 

5. 

Тема№5.  
Общая характеристика 
общения. 

2   2   2 

 

6. 

Тема № 6.  
Психология больших 
групп. 

2   2   10 

 

7. 

Тема № 7.  
Понятие малой группы в 
социальной психологии 

2   2   2 

 

8. 

Тема № 8.  
Психология 
межгрупповых 
отношений. 

   2   8 

 

9. 

Тема № 9.  
Личность в группе. 2   2   8 

10 Тема №10.  
Социальные установки. 1   1   4 

 

11 

Тема № 11.  
«Я - концепция» и 
социализация личности. 

1   1   9,9 

Промежуточная  
аттестация 

0.1 

ИТОГО:                 18   18   71.9 

 

6.1.2. Очно-заочная форма обучения  
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа Самосто
ятельная 

работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

Иные 
учебные 
занятия  

Практи
ческие 
занятия 

Семин
ары 

Лабора
торные 
раб.  

Иные 
занятия 

 

1. Тема № 1.  
Предмет и задачи социальной 
психологии как науки. 

1   1   10 

2. Тема № 2.  
Историческое развитие 
социально-психологических 
идей. 

   2   10 

3. Тема №3.  
Методы социальной 
психологии. 

1      10 

4. Тема № 4.  
Психологическая 
характеристика социального 
взаимодействия. 

1   1   10 

5. Тема №5.  
Общая характеристика 
общения. 

1      4 



 

6. Тема № 6.  
Психология больших групп. 1   2   10 

7. Тема № 7.  
Понятие малой группы в 
социальной психологии  

1   1   4 

 

8. 

Тема № 8.  
Психология межгрупповых 
отношений. 

-   

 

 

 

  8 

9. Тема № 9.  
Личность в группе.    2   8 

10. Тема №10.  
Социальные установки. 1   1   4 

11. Тема № 11.  
«Я - концепция» и 
социализация личности. 

1   2   9,9 

Промежуточная аттестация 0.1 

ИТОГО: 8   12   87,9 

 

6.1.3 Заочная форма обучения и группы выходного дня 

 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная  работа 

Самосто
ятельна
я работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 
учебные 
занятия  

Практи
ческие 
занятия 

Семина
ры 

Лабора
торные 
раб.  

Иные 
заня
тия 

1. 

Тема № 1.  
Предмет и задачи социальной 
психологии как науки. 

2      10 

2. 

Тема № 2.  
Историческое развитие 
социально-психологических 
идей. 

      10 

3. 

 Тема № 3.  
Методы социальной 
психологии. 

      10 

4. 

Тема № 4.  
Психологическая 
характеристика социального 
взаимодействия 

   

 

 

 

  10 

5. 

Тема№5.  
Общая характеристика 
общения. 

   2   10 

6. 
Тема № 6. 
 Психология больших групп.    2   8 

7. 

Тема № 7.  
Понятие малой группы в 
социальной психологии  

2   2   6 



 

8. 

Тема № 8.  
Психология межгрупповых 
отношений. 

   

 

 

 

  10 

9. 
Тема № 9.  
Личность в группе.       10 

10. 
Тема №10.  
Социальные установки.       6 

11. 

Тема № 11.  
«Я - концепция» и 
социализация личности. 

   2   2 

Промежуточная  
аттестация 4 

ИТОГО:               4   8   92 

 

6.1.4. Заочная форма обучения с применением ДОТ 

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

Самосто
ятельна
я работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции Иные 
учебные 
занятия  

Практи
ческие 
занятия 

Семи 
нары 

Лабор
аторн
ые раб.  

Иные 
занятия 

1. 
Предмет и задачи социальной 
психологии как науки. 

1 

     9 

2. 

Историческое развитие 
социально-психологических 
идей. 

     9 

3. 
Методы социальной 
психологии. 

1 

     9 

4. 

Психологическая 
характеристика социального 
взаимодействия. 

     9 

5. 
Общая характеристика 
общения.       9 

6. 
Психология больших групп. 

      10 

7. 

Понятие малой группы в 
социальной психологии
  

  
 

1 

   9 

8. 
Психология межгрупповых 
отношений.      9 

9. Личность в группе.   
1 

   9 

10. Социальные установки.      9 

11. 
«Я - концепция» и 
социализация личности.       9 

Промежуточная аттестация  4 

Итого  2  2    100 

  

 



 

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

6.2.1. Содержание лекционного курса 

 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

Тема № 1. Предмет и 
задачи социальной 
психологии как науки. 
 

Структура общественного сознания и роль общественной 
психологии в его функционировании. Особенности формирования и 
развития социально-психологических явлений и их влияние на 
жизнь, и деятельность людей.  

Социальная психология как наука. Предмет и объект социальной 
психологии, их своеобразие. Задачи социальной психологии и 
основные направления ее исследований.  

Взаимосвязь социальной психологии с другими науками 
(социальная психология и общая психология, социальная психология 
и политология, социальная психология и педагогика и т.д.).  

Логика и методика изучения курса “Социальная психология”, 
самостоятельной работы над его проблематикой и литературой. 

Тема № 2. Историческое 
развитие социально-

психологических идей. 
 

Истоки социально-психологических идей в античной философии 
и в социально-философской мысли нового времени. Общественные и 
научные предпосылки выделения социальной психологии в 
самостоятельную научную дисциплину. Первые социально-

психологические теории и отражение в них общего уровня развития 
психологической науки.  

Развитие социальной психологии и появление ее новых отраслей 
знания в ХХ веке. Развитие социальной психологии в России. 
Прикладная направленность социально-психологических 
исследований в 20-х годах двадцатого столетия. Формирование и 
развитие основных научных школ в рамках социальной психологии 
за рубежом. Период экспериментального развития зарубежной и 
отечественной социальной психологии в 20-60-е годы ХХ века.  

Использование результатов исследований социальных 
психологов в различных областях профессиональной деятельности 
людей. Состояние и особенности развития социальной психологии за 
рубежом и в нашей стране с 70-х годов по настоящее время 

 Тема№3. Методы 
социальной психологии. 

 

Основные требования к научному исследованию в социальной 
психологии. Соотношение теории и результатов анализа 
эмпирического материала в социально-психологическом 
исследовании. Виды социально-психологических исследований. 
Специфика решения вопроса о надежности и обоснованности 
результатов социально-психологического исследования.  

Основные методы социальной психологии (метод 
эксперимента, метод социально-психологического наблюдения, 
метод опросов и интервью, метод социометрии, метод обобщения 
результатов групповой деятельности). 

Тема № 4. 
Психологическая 
характеристика 
социального 
взаимодействия. 

Понятие социального взаимодействия. Роль и место 
социального взаимодействия в ряду других общественных явлений. 
Особенности и уровни социального взаимодействия. Социально-

психологическое своеобразие межличностного взаимодействия.  



 

 Механизмы социального взаимодействия. Типы 
взаимодействия и их краткая характеристика. Формы (модели) 
организации совместной деятельности (взаимодействия). 

Понятие взаимопонимания как высшего уровня социального 
взаимодействия. Психологические особенности взаимопонимания. 
Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

Тема № 5. Общая 
характеристика 
общения. 
 

Общение как обмен информацией. Системный подход к 
межличностной коммуникации.  

Субъект психологического воздействия как коммуникатор. 
Личные и деловые особенности субъекта, позволяющие эффективно 
воздействовать на партнера по общению. Психологическая 
характеристика личности как объекта психологического воздействия. 
Процесс психологического воздействия (стратегия и тактика 
воздействия; динамические характеристика воздействия; средства 
воздействия – вербальные и невербальные; методы воздействия; 
формы межличностного воздействия; система аргументации; 
критерии эффективности; условия воздействия). 

Тема № 6. Психология 
больших групп. 
 

Большая социальная группа как объект психологического 
исследования. Классификация групп в социальной психологии. 
Психология больших групп (этнических, политических, социально-

экономических, профессиональных и пр.). 
Психология стихийных групп. Психология толпы. Паника как 

социально-психологическое явление и ее предотвращение. 
Психология слухов. 

Тема № 7. Понятие 
малой группы в 
социальной психологии
  

Понятие группы в социальной психологии и других науках. 
Психологическая характеристика малой группы. Классификация 
малых групп (первичные и вторичные, формальные и неформальные, 
открытые и закрытые, группы членства и реферативные). Основные 
направления исследования малых групп в зарубежной и 
отечественной социальной психологии.  

Социально-психологическая характеристика элементов 
структуры малой группы. Композиция малой группы. Структура 
малой группы. Групповые процессы. Групповые явления и процессы. 
Единство целей и его влияние на поведение людей в малой группе. 
Групповые ожидания. Групповое действие.  

Тема № 8. Психология 
межгрупповых 
отношений. 
 

Факторы детерминации межгрупповых отношений. 
Объективная и субъективная составляющие в межгрупповых 
отношениях. Межгрупповое общение и межгрупповые отношения. 
Психологические составляющие межгрупповых отношений. 

Межгрупповое сравнение, оценивание и социальная 
категоризация как психологические механизмы дифференциации. 
Феномен межгрупповой дискриминации и условия его проявления. 

Механизм социальной и идентификации как механизм 
сплочения с группой. Внутригрупповое предпочтение и 
эмоциональная приверженность. Внутригрупповой фаворитизм. 

Внутригрупповая сплоченность и внешнегрупповая 
враждебность. Динамика межгрупповых взаимосвязей. Соотношение 
внутригрупповой и межгрупповой динамики отношений. 

Тема № 9. Личность в 
группе. 

Личность - продукт социальной среды, развития системы 
общественных отношений. Понятие личности в социальной 



 

 психологии. Личность и общество. Личность и группа. Социально-

психологическая структура личности и ее уровни. Социально-

психологическая характеристика структурных элементов личности. 
Личность как объект социально-психологического изучения. 

Сознательное, бессознательное и социальное в поведении и 

поступках личности. Самооценка личности. 
Типология и способы систематизации составляющих 

компонентов личности. Специфика формирования, развития и 
проявления социально-психологических качеств личности. Роли, 
позиции и социальные установки личности в группе. Методика 
составления социально-психологического портрета личности. 

Тема № 10. Социальные 
установки. 
 

Социальные установки и их роль в поведении. Структура 
социальных установок. Виды социальных установок: на объект, 
ситуацию, общие и частные, простые и сложные. 

Социальная установка и поведение. Типичные причины 
расхождения установок и социального поведения. Соотношение 
регулятивных норм и социальных установок в поведении. Роль 
привычек, обычаев, традиций, ситуации и других факторов в 
реализации регулирующей функции социальных установок. 
Соотношение социальных установок, стереотипов и предрассудков 
личности. 

Тема № 11. «Я - 

концепция» и 
социализация личности. 
 

Понимание «Я - концепции» как социальной установки 
личности на себя. Соотношение данного понятия с другими 
терминами: образ – Я, представление личности о себе, 
самоотношение и т.д. «Я – концепция» и самосознание личности. 
Влияние «Я – концепции» на поведение личности. Механизмы 
формирования «Я – концепции»: интериоризация, подражание, 
идентификация, конформизм и т.п. 

Социализация как социальное развитие личности, как процесс 
усвоение личностью социального опыта. Роль общественных 
институтов в социализации личности. Социальное развитие личности 
при включении ее в новую среду (микросоциализация). 
Характеристика основных фаз микросоциализации: адаптация, 
индивидуализация и интеграция. Социализация личности в условиях 
радикальных изменений и условиях кризисов общественного 
развития. 

 

6.2.2. Содержание практических занятий 

 

Наименование 

раздела 
Содержание практического занятия 

Тема № 1. Предмет и задачи 
социальной психологии как 
науки. 
 

Вопросы к обсуждению:  
1.Задачи социальной психологии на современном этапе развития 
общества. 
2. Специфика основных методов социально - психологического 
исследования. 
3. Требования к научному исследованию в социальной 
психологии. 
4.Специфические методы социальной психологии: социометрия, 
аутосоциометрия, референтомерия. 



 

5. Связь социальной психологии с другими науками. 
Тема № 2. Историческое 
развитие социально-

психологических идей. 

Вопросы к обсуждению:  
1. Зарождение социальной психологии 

2. Первые исследования в области социальной психологии 

3. Развитие социальной психологии в период 2- ой Мировой 
войны. 
4. Развитие соц. психологии  с середины и до конца XX в, 
современный этап развития социальной психологии 

Тема № 4. Психологическая 
характеристика социального 
взаимодействия. 
 

Вопросы к обсуждению:  
1. История изучения общения.  
2. Функции общения.  
3. Стратегии общения.  
4. Основные характеристики общения. 
 

Тема № 5.  
Общая характеристика 
общения. 
 

Вопросы к обсуждению:  
1. Что такое коммуникация? 

2. В чем заключается коммуникативный аспект общения?  
3. В чем заключается интерактивный аспект общения? 

4. Что такое «социальная перцепция»? 

Тема № 6. Психология 
больших групп. 
 

Вопросы к обсуждению:  
1.Классификация больших групп. 
2. Психология больших групп 

3. Паника и слухи, как социально-психологические явления. 
Тема № 7. Понятие малой 
группы в социальной 
психологии  

Вопросы к обсуждению:  
1. Классификация малых групп 

2. Структура малой группы 

3. Групповые явления и процессы. 
Тема № 8. Психология 
межгрупповых отношений. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1.Психологические составляющие межгрупповых отношений. 
2.Феномен межгрупповой дискриминации и условия его 

проявления. 
3.Внутригрупповое предпочтение и эмоциональная 

приверженность. 
4.Внутригрупповой фаворитизм. 
5.Внутригрупповая сплоченность и внешнегрупповая 

враждебность. 
Тема № 9. Личность в группе. 
 

Вопросы к обсуждению:  
1. Понятие личности в социальной психологии. 
2. Личность и группа. 
3.Самооценка личности. 
4. Социальные установки личности в группе. 

Тема №10. Социальные 
установки. 
 

Вопросы к обсуждению:  
1. Что такое социальные установки? И в чем они проявляются? 

2. Расскажите о экспериментах Д.Н. Узнадзе 

3. Соотношение социальных установок и стереотипов личности. 
Тема № 11. «Я - концепция» 
и социализация личности. 
 

Вопросы к обсуждению:  
1. Механизмы формирования «Я – концепции»: 
2. Влияние «Я – концепции» на поведение личности. 
 



 

6.2.3. Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

Тема № 1. Предмет и задачи 
социальной психологии как 
науки. 
 

Структура общественного сознания и роль общественной 
психологии в его функционировании. Особенности 
формирования и развития социально-психологических явлений и 
их влияние на жизнь, и деятельность людей.  

Социальная психология как наука. Предмет и объект 
социальной психологии, их своеобразие. Задачи социальной 
психологии и основные направления ее исследований.  

Взаимосвязь социальной психологии с другими науками 
(социальная психология и общая психология, социальная 
психология и политология, социальная психология и педагогика 
и т.д.).  

Логика и методика изучения курса “Социальная 
психология”, самостоятельной работы над его проблематикой и 
литературой. 

 

Тема № 2. Историческое 
развитие социально-

психологических идей. 
 

Истоки социально-психологических идей в античной 
философии и в социально-философской мысли нового времени. 
Общественные и научные предпосылки выделения социальной 
психологии в самостоятельную научную дисциплину. Первые 
социально-психологические теории и отражение в них общего 
уровня развития психологической науки.  

Развитие социальной психологии и появление ее новых 
отраслей знания в ХХ веке. Развитие социальной психологии в 
России. Прикладная направленность социально-психологических 
исследований в 20-х годах двадцатого столетия. Формирование и 
развитие основных научных школ в рамках социальной 
психологии за рубежом. Период экспериментального развития 
зарубежной и отечественной социальной психологии в 20-60-е 
годы ХХ века.  

Использование результатов исследований социальных 
психологов в различных областях профессиональной 
деятельности людей. Состояние и особенности развития 
социальной психологии за рубежом и в нашей стране с 70-х годов 
по настоящее время 

 Тема№3. Методы 
социальной психологии. 

 

Основные требования к научному исследованию в 
социальной психологии. Соотношение теории и результатов 
анализа эмпирического материала в социально-психологическом 
исследовании. Виды социально-психологических исследований. 
Специфика решения вопроса о надежности и обоснованности 
результатов социально-психологического исследования.  

Основные методы социальной психологии (метод 
эксперимента, метод социально-психологического наблюдения, 
метод опросов и интервью, метод социометрии, метод обобщения 
результатов групповой деятельности). 

Тема № 4. Психологическая 
характеристика 

Понятие социального взаимодействия. Роль и место 
социального взаимодействия в ряду других общественных 



 

социального 
взаимодействия. 
 

явлений. Особенности и уровни социального взаимодействия. 
Социально-психологическое своеобразие межличностного 
взаимодействия.  

Механизмы социального взаимодействия. Типы 
взаимодействия и их краткая характеристика. Формы (модели) 
организации совместной деятельности (взаимодействия). 

Понятие взаимопонимания как высшего уровня 
социального взаимодействия. Психологические особенности 
взаимопонимания. Механизмы взаимопонимания в процессе 
общения. 

Тема № 5. Общая 
характеристика общения. 
 

Общение как обмен информацией. Системный подход к 
межличностной коммуникации.  

Субъект психологического воздействия как коммуникатор. 
Личные и деловые особенности субъекта, позволяющие 
эффективно воздействовать на партнера по общению. 
Психологическая характеристика личности как объекта 
психологического воздействия. Процесс психологического 
воздействия (стратегия и тактика воздействия; динамические 
характеристика воздействия; средства воздействия – вербальные 
и невербальные; методы воздействия; формы межличностного 
воздействия; система аргументации; критерии эффективности; 
условия воздействия). 

Тема № 6. Психология 
больших групп. 
 

Большая социальная группа как объект психологического 
исследования. Классификация групп в социальной психологии. 
Психология больших групп (этнических, политических, 
социально-экономических, профессиональных и пр.). 

Психология стихийных групп. Психология толпы. Паника 
как социально-психологическое явление и ее предотвращение. 
Психология слухов. 

Тема № 7. Понятие малой 
группы в социальной 
психологии  

Понятие группы в социальной психологии и других науках. 
Психологическая характеристика малой группы. Классификация 
малых групп (первичные и вторичные, формальные и 
неформальные, открытые и закрытые, группы членства и 
реферативные). Основные направления исследования малых 
групп в зарубежной и отечественной социальной психологии.  

Социально-психологическая характеристика элементов 
структуры малой группы. Композиция малой группы. Структура 
малой группы. Групповые процессы. Групповые явления и 
процессы. Единство целей и его влияние на поведение людей в 
малой группе. Групповые ожидания. Групповое действие.  

Тема № 8. Психология 
межгрупповых отношений. 
 

Факторы детерминации межгрупповых отношений. 
Объективная и субъективная составляющие в межгрупповых 
отношениях. Межгрупповое общение и межгрупповые 
отношения. Психологические составляющие межгрупповых 
отношений. 

Межгрупповое сравнение, оценивание и социальная 
категоризация как психологические механизмы дифференциации. 
Феномен межгрупповой дискриминации и условия его 
проявления. 



 

Механизм социальной и идентификации как механизм 
сплочения с группой. Внутригрупповое предпочтение и 
эмоциональная приверженность. Внутригрупповой фаворитизм. 

Внутригрупповая сплоченность и внешнегрупповая 
враждебность. Динамика межгрупповых взаимосвязей. 
Соотношение внутригрупповой и межгрупповой динамики 
отношений. 

Тема № 9. Личность в 
группе. 
 

Личность - продукт социальной среды, развития системы 
общественных отношений. Понятие личности в социальной 
психологии. Личность и общество. Личность и группа. 
Социально-психологическая структура личности и ее уровни. 
Социально-психологическая характеристика структурных 
элементов личности. 

Личность как объект социально-психологического 
изучения. Сознательное, бессознательное и социальное в 
поведении и поступках личности. Самооценка личности. 

Типология и способы систематизации составляющих 
компонентов личности. Специфика формирования, развития и 
проявления социально-психологических качеств личности. Роли, 
позиции и социальные установки личности в группе. Методика 
составления социально-психологического портрета личности. 

Тема № 10. Социальные 
установки. 
 

Социальные установки и их роль в поведении. Структура 
социальных установок. Виды социальных установок: на объект, 
ситуацию, общие и частные, простые и сложные. 

Социальная установка и поведение. Типичные причины 
расхождения установок и социального поведения. Соотношение 
регулятивных норм и социальных установок в поведении. Роль 
привычек, обычаев, традиций, ситуации и других факторов в 
реализации регулирующей функции социальных установок. 
Соотношение социальных установок, стереотипов и 
предрассудков личности. 

Тема № 11. «Я - концепция» 
и социализация личности. 
 

Понимание «Я - концепции» как социальной установки 
личности на себя. Соотношение данного понятия с другими 
терминами: образ – Я, представление личности о себе, 
самоотношение и т.д. «Я – концепция» и самосознание личности. 
Влияние «Я – концепции» на поведение личности. Механизмы 
формирования «Я – концепции»: интериоризация, подражание, 
идентификация, конформизм и т.п. 

Социализация как социальное развитие личности, как 
процесс усвоение личностью социального опыта. Роль 
общественных институтов в социализации личности. Социальное 
развитие личности при включении ее в новую среду 
(микросоциализация). Характеристика основных фаз 
микросоциализации: адаптация, индивидуализация и интеграция. 
Социализация личности в условиях радикальных изменений и 
условиях кризисов общественного развития. 

 

 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины: 
- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 
в процессе обучения. 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине 
(модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) Наименование оценочного средства 

1. Тема № 1.  
Предмет и задачи социальной 
психологии как науки. 

Опрос, задания для самостоятельной работы, эссе, тест 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
2. Тема № 2.  

Историческое развитие 
социально-психологических 
идей. 

Задания для самостоятельной работы, подготовка 
исследовательских проектов, тестирование 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
3. Тема№3.  

Методы социальной 
психологии. 

Опрос, задания для самостоятельной работы, 
проблемно-аналитическое задание, эссе 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
4. Тема № 4.  

Психологическая 
характеристика социального 
взаимодействия. 

Опрос, задания для самостоятельной работы, 
проблемно-аналитическое задание, тестирование 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
5. Тема №5.  

Общая характеристика 
общения. 

Опрос, задания для самостоятельной работы, 
подготовка исследовательских проектов, тестирование 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
6. Тема № 6.  

Психология больших групп. 
Опрос, задания для самостоятельной работы, 
подготовка исследовательских проектов, тестирование 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
7. Тема № 7.  

Понятие малой группы в 
социальной психологии  

Опрос, подготовка исследовательских проектов, 
тестирование 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  



 

8. Тема № 8.  
Психология межгрупповых 
отношений. 

Опрос, задания для самостоятельной работы, вопросы к 
контрольной работе, тестирование 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
9. Тема № 9.  

Личность в группе. 
Конфликты.. 

Опрос, задания для самостоятельной работы, 
подготовка исследовательских проектов, тестирование 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
10. Тема №10.  

Социальные установки. 
Опрос, задания для самостоятельной работы, 
подготовка исследовательских проектов, тестирование 

 Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
11. Тема № 11.  

«Я - концепция» и 
социализация личности. 

Опрос, задания для самостоятельной работы, эссе, 
подготовка исследовательских проектов, тестирование 

Реализация программы с применением ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные 

задачи.  
 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  
Типовые вопросы  
1. Дайте сравнительно-сопоставительную характеристику основных методов социальной 
психологии, описав достоинства и недостатки в результате их применения. 
2. Создайте технологию изучения какой-то конкретной группы социально-психологических 
явлений. 
3. Изучите и опишите своеобразие проявления идеологии и общественной психологии в 
современных условиях развития нашего общества. 
4. Систематизируйте и обобщите в форме таблицы различия в проявлении подражания, 
заражения, идентификации, внушения, убеждения. 
 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

1. Проблемно-аналитическое задание: 
 

Задание 1: Конфликт и способы его разрешения 

На основе анализа изученного учебного материала заполните таблицу: 
 

Типы конфликтов Критерии конфликта Признаки деструктивного 
конфликта 

   

 

Задание 2: Конфликт и способы его разрешения 

На основе анализа изученного учебного материала опишите на ваш выбор одно из трех 
перечисленных заданий: 
- этапы разрешения конфликтной ситуации; 
- основы управления коллективом в конфликтной ситуации; 
- механизмы психологического воздействия людей друг на друга в конфликтной ситуации. 



 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 
1. Предмет исследования социальной психологии. 
2. Этапы развития социальной психологии как науки. 
3. Психологические школы в социальной психологии. 
4. Характеристика методов исследования в социальной психологии. 
5. Социометрический метод и его использование в социальной психологии. 
6. Опросные методы и особенности их применения в социальной психологии. 
7. Социально-психологическая характеристика личности. 
8. Психология семьи как малой социальной группы. 

 

Информационный проект 

1. Конфликт: структура и содержание 

2. Малая социальная группа как объект исследования социальной психологии. 
Типология малых социальных групп. 
3. Сущность, структура и функции малой социальной группы. 
4. Стадии развития малой социальной группы.  
5. Типы темперамента. 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 
Напишите эссе по теме: 
1. Виды и факторы дезадаптации личности в современном обществе. 
2. Опишите механизмы психологической защиты личности (З. Фрейд). Приведите примеры 

3. Определите, представители каких социальных классов являются членами вашей 
расширенной семьи. Опишите психологические характеристики, которые присущи этим 
классам. 

 

Типовые задания к интерактивным занятиям 
Сравнительный анализ в форме диспута 

Для сравнения можно взять национально-психологические особенности и представить 
сравнительную характеристику одной из пар национальностей (например, русских и 
итальянцев, немцев и арабов или любых других на ваше усмотрение). 

Подготовка и проведение диспут-игры 

Диспут-игра по теме – взаимодействие материальной и духовной культуры. Студенты 
делятся на две группы, каждая из которых защищает свой тезис: 
1) Тезис 1 команды – характеристика национальности русских 

2) Тезис 2 команды - характеристика национальности итальянцев  
 

Типовые тесты 

 

1. Социально-психологическая адаптация личности это: 
a. приобретение социального статуса 

b. достижение гармонии между внутренними и внешними условиями жизни 

c. достижение финансового капитала 

 

2. Типы социально-психологической адаптации: 
a. агрессивный 

b. прогрессивный 

c. регрессивный 



 

 

3. Социализация и психологическая адаптация процессы: 
a. разнонаправленные 

b. взаимообусловленные 

c. взаимозависимые 

 

4. Большое скопление людей, стихийно образованное и кратковременно существующее: 
a. стихийная толпа 

b. низший класс 

c. фанаты-любители рок-группы 

 

5.Микрофакторы социализации личности включают в себя: 
a. обучение и воспитание в семье, школе 

b. тип поселения 

c. средства массовой коммуникации 

 

Ключи к тестовым заданиям: 
 

1– b; 2 – b; 3 – b; 4 – a; 5 – a;  

 

Типовые вопросы к контрольным работам 

1. Сущность процесса группового давления на личность в малой социальной группе. 
2. Характеристика процесса принятия группового решения. Преимущества и недостатки 

принятия группового решения. 
3. Социально-психологическая характеристика больших социальных групп. 
4. Психология социальных классов. 
5. Характеристика нации как большой социальной группы. 
6. Неформальные социальные группы. 
7. Классификация видов толпы. Сравнительные характеристики различных видов толпы. 
 

Реализация программы с применением  ДОТ: 

Типовые проблемные задачи 

 Задание 1. Выберите из списка социальные группы, которые существовали в Средние 
века. Горожане, менеджеры, феодалы, ремесленники, телеведущие, дети, рыцари, гоплиты, 
мореплаватели, католики.  
 Задание 2. Как вы понимаете фразу Ж.Ж. Руссо: «Если бы не существовало таких 
точек, в которых сходились бы интересы всех, не могло бы быть и речи о каком бы то ни было 
обществе»?  
 Задание 3. Используя материалы энциклопедий, выясните, какие народы говорят на 
английском (немецком или испанском) языке.  
 

Типовые ситуационные задачи 

 

Задание 1.  
Ситуация: 
 - Вот, понаехали тут на нашу голову! Из-за вас цены выросли!.. 
На улице: 
 - Проходу от них нет – куча детей, одна грязь да болезни!.. 
В школе (учительница): 



 

 - И что с ними делать? Дети как дети, но учились по другим программам, да и отстали 
здорово. Заниматься с ними на уроке – значит, своим, «коренным», недодавать...  
В родном доме (мама):  
 - Ты, Коля (Галя), не ходи с этими новыми мальчиками (девочками): кто их знает, какие 
они, с чем приехали, чему научат...  
 И свидетели, а то и участники всех этих разговоров – наши юные ученики и 
воспитанники. Народ-то в целом добр и гостеприимен, но...  
 Сами беженцы и их дети, конечно, влияют на «коренных» мальчиков и девочек. Как 
сделать, чтобы чужое горе воспринималось именно как несчастье, требующее сочувствия и 
помощи, а не злобного недовольства? Беженец – вина или беда? Как лично вы относитесь к 
беженцам? Во имя нравственного здоровья собственного ребенка, захотевшего привести к 
себе «пожить» «чужого» сверстника, вы бы отказались его на время принять или 
поступились бы этим неудобством?  
 

 

Задание 2.  
Помните, в старой кинокомедии герой-бюрократ решительно предлагает: «Бабу Ягу 

со стороны брать не будем! Бабу Ягу воспитаем в своем коллективе!» За что же здесь так 
жестко припечатан в общем-то не только ни в чем не повинный, но неоднократно (и 
справедливо!) воспетый нашей наукой и педагогической практикой коллектив?  
 Может, и правда: порой рождаются в недрах последнего уж если не мрачный носитель 
зла и вероломства, то просто эгоистичные, равнодушные к другим люди? Верно, бывает и 
так. Но ведь больше — оглянитесь вокруг! — иных, хороших... Так что же это за сообщество, 
именуемое коллективом? Чем он отличается от толпы ждущих на остановке автобуса, от 
очереди за ходовым товаром подешевле, от банды боевиков, от милой компании приятелей?  
 Почему большие надежды возлагают на него педагоги? Разве всякий школьный класс 
или армейский взвод, всякая студенческая группа или заводская бригада — коллектив?  
 И в то же время он — панацея от всех и всяких педагогических зол? В последнее время 
внимание к проблемам коллектива значительно ослабло: заговорили, что он, мол, пережиток 
«советской идеологии», что он нивелирует личность, подавляет индивидуальность, 
подчиняет ее исключительно общественным интересам...  
Коли так, откуда же, вы полагаете, упомянутые выше надежды? — От накопленного прежде 
опыта КТД (коллективных творческих дел), из книг А.С. Макаренко, от наивной веры 
учителей в то, что «нет предела силы человечьей, если эта сила — коллектив», в силу детского 
сообщества? От его действительной силы? В чем она? Можно ли ожидать результативного 
воспитания ребенка вне дружного собрания сверстников, вне доброй атмосферы его 
сотрудничества, вне общей радости за успехи всех и каждого? Да, нет — почему? Может 
коллектив быть над личностью, а личность — успешно развиваться вне своего коллектива?  
 А для каждого из нас — иерархия коллективов, в которые мы можем входить на 
работе, на досуге, на учебе? Как бы вы поступили, если бы класс, которым вы руководите, 
всем коллективом принял заведомо неверное, с вашей точки зрения, решение? А если бы это 
был не класс детей, а ваш трудовой коллектив?  
 

Задание 3.  
По какому социально значимому признаку (пол, возраст, национальность, доход, 

место жительства, профессия, родственные связи) выделена каждая из перечисленных 
социальных групп? Заполните таблицу.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРИЗНАК 

Горожане  



 

Предприниматели  

Продавцы  

Женщины  

Подростки  

Семья  

Водители  

Безработные  

Русские  

Спортсмены  

 

 

Типовые тесты  

1. Признаком чего является, жест «прикрытие рукой рта», «прикосновение к ному», поворот 
корпуса в сторону от собеседника, «бегающий взгляд»? 

а) Жеста отрицания 

б) Жеста ожидания 

в) жеста неискренности 

г) жеста доминирования 

 

2. Процесс приобретения определенного статуса, овладения теми или иными социально- 

психологическими ролевыми функциями – это 

а) Биофизиологическая адаптация 

б) Психологическая адаптация 

в) Социальная адаптация 

г) все ответы верны 

 

3. … в психологии – положение личности в системе межличностных отношений 
определяющее его права, обязанности и привилегии 

а) Образ мышления 

б) Статус 

в) Имидж 

г) Характер 

 

4. Адаптированность личности, при которой личность внутренне содержательно не 
перестраивается и сохраняет себя, свою самостоятельность – это: 
а) внутренняя адаптированность 

б) внешняя адаптированность 

в) смешанная адаптированность 

г) все ответы верны 

 

5. Адаптированность личности, при которой личность частично перестраивается и 
подстраивается внутренне под среду, ее ценности, нормы, в то же время частично 
адаптируясь инструментально, поведенчески сохраняя и свое «я», и свою самостоятельность 
– это:  
а) внутренняя адаптированность 

б) внешняя адаптированность 

в) смешанная адаптированность 

г) все ответы верны 

 

6. Социально-психологическая адаптация, при которой свойственно достижение всех  



 

функций и целей полной адаптации и в ходе реализации которой достигается единство, с 
одной стороны, интересов, целей личности, и групп общества в целом — с другой, является:  
а) прогрессивной 

б) регрессивной 

в) агрессивной 

г) деструктивной 

 

7.Социально-психологическая адаптация, которая появляется как формальная адаптация, не 
отвечающая интересам общества, развитию данной социальной группы и самой личности, 
является: 
а) прогрессивной 

б) регрессивной 

в) агрессивной 

г) деструктивной 

 

8. Факторы социализации личности, отражающие социально-культурный аспект 
социализации и затрагивающие проблемы ее исторической, культурной и этнической 
специфики, – это 

а) социальные факторы 

б) индивидуально-личностные факторы 

в) индивидуальные факторы 

г) личностные факторы 

 

9. Факторы социализации личности, в значительной мере определяемые этапом жизненного 
пути личности, это 

а) социальные факторы 

б) индивидуально-личностные факторы 

в) индивидуальные факторы 

г) личностные факторы 

 

10. К социальным факторам обычно относят: 
а) макрофакторы 

б) мезофакторы 

в) микрофакторы 

г) нанафакторы 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 
условно можно разделить на две группы:  

1. Задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  
2. Задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  
Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить 



 

для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  
 

1. Требование к теоретическому устному ответу 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 
индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 
речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные 
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не 
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности.    
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
 

2. Творческие задания  
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 
связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 
оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.  



 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, 
нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 
 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 
литературе по данному вопросу. 
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил 
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 
засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 
противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает 
команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 



 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 
рамки, нарушен стиль изложения. 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 
 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  
Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  
Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по 

темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 
На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  
Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-2,5 

стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  
Критерий оценивания - оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 
и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 
частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 



 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил 
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 

6. Исследовательский проект 
 Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 
научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта 
максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении 
учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
 

7. Информационный проект (презентация): 
 Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 
Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко 
выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 
ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 



 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 
полные ответы на вопросы аудитории. 
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные 
вопросы аудитории без пояснений. 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 
 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание 
дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого 
обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 
обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не 
могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию; 
– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы. 
 Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   
 Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 
объеме. 
 Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 
рамки, нарушен стиль изложения. 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 
 

9. Тестирование 

 Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос. 



 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 
 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 
Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить 

письменно. 
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и, по 

существу, излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 
погрешности.    
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1 Основная литература: 
 
1. Бородина, Н. В. Психология рекламы: учебное пособие / Н. В. Бородина, Е. В. Щетинина. — 

Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. — 106 c. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106582.html 

  

 
2. Бунькова, И. П. Социальная психология: курс лекций / И. П. Бунькова. — Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 72 c. — ISBN 978-5-00175-018-5. 

— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116171.html 

  

 

3. Бунькова, И. П Психология социального взаимодействия: учебное пособие / И. П Бунькова, М. 
Ю. Болгова. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2022. 
— 114 c. — ISBN 978-5-00175-148-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126374.html 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Грачев, Г. В. Основы социально-психологической портретистики личности и социальных 
групп: учебное пособие для магистрантов, обучающихся по направлению 37.04.01 «Психология» 

https://www.iprbookshop.ru/106582.html
https://www.iprbookshop.ru/116171.html
https://www.iprbookshop.ru/126374.html


 

профиль подготовки «Юридическая психология» / Г. В. Грачев. — Саратов: Издательство 
Саратовского университета, 2021. — 80 c. — ISBN 978-5-292-04722-3. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122843.html 

  

 

2. Гороховатский, Л. Ю. Основы психологии: учебное пособие по курсу «Психология» для 
студентов, осваивающих основные образовательные программы подготовки бакалавров по 
направлениям 38.03.01 - Экономика и 38.03.02 - Менеджмент / Л. Ю. Гороховатский, К. В. 
Рождественская, С. В. Стеклянникова. — Санкт-Петербург: Международный банковский 
институт имени Анатолия Собчака, 2021. — 120 c. — ISBN 978-5-4228-0110-7. — Текст: 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/128324.html 
  

  

 

8.3 Периодическая литература 

1. Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия Психология. 
http://www.iprbookshop.ru/12073.html 

2. Вестник Пермского университета. Серия Философия. Психология. Социология. 
http://www.iprbookshop.ru/14220.html 

3. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Педагогика и 
психология. http://www.iprbookshop.ru/25613.html 

4. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Психология и педагогика. 
http://www.iprbookshop.ru/32606.html 

5. Психология обучения. http://www.iprbookshop.ru/48098.html 

6. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 
http://www.iprbookshop.ru/56877.html 

7. Международный журнал психологии и педагогики служебной деятельности. 
http://www.iprbookshop.ru/59949.html 

8. Педагогика и психология образования. http://www.iprbookshop.ru/70186.html 

9. Вестник Российского нового университета. Серия Проблемы социально-гуманитарных и 
психологических наук. http://www.iprbookshop.ru/21398.html 

10. Вестник Российского нового университета. Серия Психологические науки. 
Педагогические науки. Иностранные языки. http://www.iprbookshop.ru/26395.html 

11. Национальный психологический журнал. http://www.iprbookshop.ru/27429.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Психология в интернете  http://www.psy.msu.ru/links/  

2. Научная и популярная психология: история, теория, практика http://www.psychology-

online.net/  

3. Мир психологии- http://psychology.net.ru/articles   

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 

https://www.iprbookshop.ru/122843.html
https://www.iprbookshop.ru/128324.html
http://www.iprbookshop.ru/12073.html
http://www.iprbookshop.ru/14220.html
http://www.iprbookshop.ru/25613.html
http://www.iprbookshop.ru/32606.html
http://www.iprbookshop.ru/48098.html
http://www.iprbookshop.ru/56877.html
http://www.iprbookshop.ru/59949.html
http://www.iprbookshop.ru/70186.html
http://www.iprbookshop.ru/21398.html
http://www.iprbookshop.ru/26395.html
http://www.iprbookshop.ru/27429.html
http://www.psy.msu.ru/links/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://psychology.net.ru/articles


 

полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 
времени. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием 

современных компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).  
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и 

промежуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайнрежиме 
во время проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. Работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. Внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 
3. Выполнение самостоятельных практических работ; 
4. Подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 
числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 
базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с 
использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 
для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 
решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 
предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских 
проектов особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику 
работы с ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение 

всего семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   
На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 
процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 
на основе изученного материала. 
Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  
 

11.        Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



 

1. Microsoft Windows Server; 

2.  Семейство ОС Microsoft Windows; 

3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом; 
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (КонсультантПлюс); 
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический справочник 
«Система ГАРАНТ» (Система ГАРАНТ); 
6. Электронная информационно-образовательная система ММУ: https://elearn.mmu.ru/ 

Перечень используемого программного обеспечения указан в п.12 данной рабочей 
программы дисциплины. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
12.1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.         
Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для 
преподавателя; доска (маркерная). 
Технические средства обучения: 
Компьютер в сборе для преподавателя, проектор, экран, колонки 

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства: 
Windows 10, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Kaspersky Еndpoint Security. 
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom. 

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-

образовательную среду ММУ.       
 

12.2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 
Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для 
преподавателя; доска (маркерная). 
Технические средства обучения: 
Компьютер в сборе для преподавателя; компьютеры в сборе для обучающихся; колонки; 
проектор, экран. 
Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства: 
Windows Server 2016, Windows 10, Microsoft Office, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, 

Kaspersky Еndpoint Security. 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom, Gimp, Paint.net, 

AnyLogic, Inkscape. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ММУ. 
  

Для ДОТ: 
Учебная аудитория для проведения всех видов занятий с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе для занятий 
лекционного типа, семинарского типа; для проведения лабораторных работ, групповых и 

https://elearn.mmu.ru/


 

индивидуальных консультаций; для осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; для выполнения курсового проектирования (курсовых работ). 
Ауд. 520а (виртуальные учебные аудитории: ауд. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7 Вебинарная 1, 
Вебинарная 2, Вебинарная 3, Вебинарная 4, Вебинарная 5, Вебинарная 6, Вебинарная 7, 
Вебинарная 8, Вебинарная 9, Вебинарная 10) 
Специализированная мебель: 
-столы для преподавателей; 
-стулья для преподавателей; 
Технические средства обучения: 
- компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет; 
- наушники; 
- вебкамеры; 
- колонки; 
- микрофоны. 

 
13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 
 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции 
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 

проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские 
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые 
игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 
аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет 
программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для 
демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться 
с использованием компьютерного оборудования университета. 
При реализации программы с применением ДОТ: 
Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современных 
компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).  
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и 
промежуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайнрежиме 
во время проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 

 

13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 
конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 



 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, 
ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) 
используются следующие: 
- диспут 

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 

- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 

-дискуссия  
- беседа. 
 

13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 
необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 
указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 
 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Группа 
компетенций 

Категория компетенций Код 

Универсальные 
Командная работа и 

лидерство 
УК-3 

 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде  

УК-3.1  Выстраивает социальный диалог с 
учетом основных закономерностей межличностного 
взаимодействия 

 

УК-3.2 Предвидит и умеет предупредить конфликты в 
процессе социального взаимодействия 

 

УК-3.3 Владеет техниками установления 
межличностных и профессиональных контактов, 
развития профессионального общения, в том числе в 
интернациональных командах 

 

УК-3.4 Понимает основные принципы распределения 
и разграничения ролей в команде 

  

УК-3.5 Проявляет готовность к исполнению 
различных ролей в команде для достижения 
максимальной эффективности команды 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, 
умения, навыки). 
 

Дескрипторы 
по дисциплине Знать Уметь Владеть 

Код 
компетенции УК-3 

 -психологические 
проблемы 
сотрудничества 
разных групп 

 определять основные 
проблемы малой группы в 
социальной психологии и 

-социально-

психологическими 
основами общения в 
различных 



 

коммуникаций в 
процессе 
достижения 
поставленной цели  
-основные 
определения, 
понятия, 
классификации в 
исследованиях 
психических 
познавательных и 
эмоционально-

волевых процессов, 
психологии 
потребностей и 

мотивации, 
личности 

-основные теории 
отечественных и 
зарубежных 
ученых в 
исследованиях 
психических 
процессов 
познания, 
эмоционально-

волевой и 
потребностно-

мотивационной 
сфер 

 

динамические процессы в 
малых группах;  
 выявлять особенности 
социально-психологической 
характеристики группы 

 анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, 
происходящие в различных 
группах и коллективах 

коллективах и малых 
группах 

-навыками   создания 
эффективной 
коммуникационной 
среды, обеспечении 
внутренней и 
внешней 
коммуникации 

-психологическими 
технологиями, 
позволяющими 
решать задачи в 
области социальной 
психологии 
личности и 
социальных групп, 
общения и 
совместной 
деятельности 

 

 

 

3.2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, навыки. 
Критерии оценки знаний студентов (пороговый уровень сформированности компетенции) 
 

Шкала 
оценив

ания 

Индикаторы 
достижения   Показатели оценивания результатов обучения 

О
ТЛ

И
ЧН

О
 

Знает: 
 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, 
последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы,  
- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 



 

Владеет: - студент владеет рациональными методами (с использованием 
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал навыки  
- выделения главного,  
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности,  
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Х
О

РО
Ш

О
 

Знает: - студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его излагает, 
опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 
правильно их верифицирует. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать 
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в 
полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную 
базу. 

Владеет: - студент в целом владеет рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми 
играми, кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в 
их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

У
Д

О
ВЛ

ЕТ
ВО

РИ
ТЕ

Л
ЬН

О
 

 

Знает: - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - студент в основном умеет решить учебно-профессиональную 
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 
решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 
документы. 

Владеет: -  студент владеет некоторыми рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми 
играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 



 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Компетенция не достигнута 

Н
ЕУ

Д
О

ВЛ
ЕТ

ВО
РИ

ТЕ
Л

ЬН
О

 Знает: - студент не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: студент не показал умение решать учебно-профессиональную задачу 
или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
“удовлетворительно”. 

 

 

 

4. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации, необходимые для оценки достижения компетенции, 
соотнесенной с результатами обучения по дисциплине 
Типовые контрольные задания для проверки знаний студентов (пороговый уровень 
формирования компетенции): 
 

Типовые тесты: 
1. На стыке каких наук возникла социальная психология? 

(указать 2 верных ответа) 
1. психологии 

2. социологии 

3. философии 

4. медицины 

 

2. Спецификой какой науки является изучение закономерностей поведения и деятельности 
людей, обусловленных включением их в социальные группы, а также психологическая 
характеристика самих групп? 

1. психологии 

2. социологии 

3. социальной психологии 

4 дифференциальной психологии 

 

3. Особенностями социальной психологии является: 
 (отметить 1 верный ответ) 
1. социальная психология является частью социологии 

2. социальная психология является частью психологии 

3. социальная психология является наукой «на стыке» психологии и социологии 

4. социальная психология является независимой дисциплиной 



 

4. Какой раздел социальной психологии раскрывает взаимосвязь между межличностными и 
общественными отношениями, а общение рассматривается как их реальное проявление, где 
исследуется структура и функция общения, а также его механизмы? 

1. закономерности общения и взаимодействия 

2. социальная психология групп 

3. социальная психология личности 

4. практические приложения социальной психологии 

 

5. Какой раздел социальной психологии даёт классификацию больших и малых групп и 
выявляет особенности общения в них? 

1. закономерности общения и взаимодействия 

2. социальная психология групп 

3. социальная психология личности 

4. практические приложения социальной психологии 

 

6. Какой раздел социальной психологии анализирует специфику прикладного исследования, 
реальные возможности социальной психологии в формировании практических 
рекомендаций? 

1. закономерности общения и взаимодействия 

2. социальная психология групп 

3. социальная психология личности 

4. практические приложения социальной психологии 

 

7. Какие из направлений психологии представляют собой социально-психологические 
вариант основных течений психологических мыслей? 

(указать 3 верных ответа) 
1. психоанализ  
2. бихевиоризм 

3. когнитивная психология 

4. интеракционизм 

 

8. Какое направление психологии представляет собой социологический вариант основных 
течений психологических мыслей? 

1. психоанализ  
2. бихевиоризм 

3. когнитивная психология 

4. интеракционизм 

 

9. Какие учёные являются представителями бихевиоризма? (отметить 2 верных ответа) 
1. К. Халл 

2. А. Маслоу 

3. Б. Скиннер 

4. К. Роджерс 

 

10.  Какие учёные являются представителями гуманистической психологии? 

(отметить 2 верных ответа) 
1. К. Халл 

2. А. Маслоу 

3. Б. Скиннер 

4. К. Роджерс 



 

11. Какой учёный является представителем психоанализа? 

1. З. Фрейд 

2. А. Маслоу 

3. Б. Скиннер 

4. К. Роджерс 

 

12. В каком направлении психологии меньше всего улавливается «социальный контекст» и 
социальная психология имеет наименее «социальный» вид? 

1. в психоанализе  
2. в бихевиоризме 

3. в когнитивной психологии 

4. в интеракционизме 

 

13. Какие взаимосвязанные стороны входят в структуру общения? 

1. коммуникативная 

2. интерактивная 

3. перцептивная 

4. все перечисленные 

    

14. Какая сторона структуры общения состоит в обмене информацией между общающимися 
индивидами? 

1. коммуникативная 

2. интерактивная 

3. перцептивная 

4. нет верного ответа 

 

 

15. В каком направлении психологии исходным принципом является рассмотрение 
социального поведения с точки зрения познавательных (когнитивных)процессов индивида? 

1. в психоанализе  
2. в бихевиоризме 

3. в когнитивной психологии 

4. в интеракционизме 

 

16. Какой сторона структуры общения заключается в организации взаимодействия между 
общающимися индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями, но и 
действиями? 

1. коммуникативная 

2. интерактивная 

3. перцептивная 

4. нет верного ответа 

 

17. В каком направлении психологии в большей мере, чем в других теоретических 
ориентациях, сделана попытка установить социальные детерминанты (причины) 
человеческого поведения? 

1. в психоанализе  
2. в бихевиоризме 

3. в когнитивной психологии 

4. в интеракционизме 

 



 

18. С точки зрения социальной психологии личность является: 
(выделить 2 верных ответа) 
1. «продуктом» социальных связей 

2. создателем социальных связей 

3. «продуктом» наследственности 

4. 1 и 2 

 

19. С точки зрения социальной психологии социальная роль есть: 
1. общественно необходимый вид социальной деятельности 

2. фиксация определённого положения, которое занимает тот или иной индивид в системе 
общественных положений 

3. способ поведения личности 

4. всё перечисленное 

 

20. Какой важнейшей специфической чертой отличается природа межличностных 
отношений отличается от природы общественных отношений? 

1. эмоциональной основой 

2. когнитивной основой 

3. характером общения 

4. частотой общения 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ: 
 

1– 1;2; 2 – 3; 3 – 3; 4 – 1; 5 – 2; 6 – 4; 7 – 1,2,4; 8 – 4; 9 – 1;3; 10– 2. 4;  

11– 1; 12 – 3; 13– 4; 14 – 1; 15– 3; 16 – 2; 17 – а1; 18– 4; 19– 2; 20– 1. 

 

 

Задания для проверки умений и навыков применения студентами теоретических 
знаний при решении широкого круга проблемно-аналитических и практических учебно-

профессиональных задач, типовых задач (продвинутый и повышенный уровень 
формирования компетенции): 
 

Темы эссе  
 

1. Агрессия в современном мире и влияющие на нее факторы. 
2. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к социальному 
познанию. 
3. Взаимосвязь между поведением и социальными установками. 
4. Влияние культурной среды на методы воспитания. 
5. Влияние людей друг на друга: теория и практика. 
6. Влияние семьи на формирование личности ребенка. 

7. Когнитивный диссонанс Л.Фестингера. 
8. Конфликты в семье и методы их коррекции. 
9. Конфликты и пути их разрешения. 
10. Проблема агрессии в социальной психологии. 
11. Проблема аттракции в социальной психологии. Факторы, влияющие на аттракцию. 
12. Проблема конформности в социальной психологии. 
13. Проблема межличностных отношений в различных сферах деятельности человека. 
14. Проблема социальной взаимопомощи. 
15. Психоаналитическая концепция массового сознания. 



 

16. Психология влияния. 
17. Семейные конфликты в транзактном анализе Э.Берна. 
18. Социально-психологические механизмы общения. 
19. Социально-психологические особенности формирования Я-концепции. 
20. Социально-психологические регуляторы принятия личностью информации. 
21. Социально-психологические факторы формирования ясной картины мира. 
22. Стихийные группы и массовые движения. 
23. Формирование и диагностика профессиональной направленности учащихся. 
24. Формирование установок, ценностей, убеждений, мировоззрения. 
 

 

Проблемно-аналитические задания 

 

Практическое задание: 
 

1. Используя художественную литературу, подберите пример, иллюстрирующий 
ресоциальзацию взрослого человека. 

 

2. Тип личности человека по функциональной асимметрии головного мозга. 
Этот тест основан на функциональной асимметрии головного мозга и считается весьма 

объективным. 
Как известно, функции левого и правого полушарий различны. Левее полушарие, 

например, отвечает за использование знаковой информации—чтение, счет, речь. Оно делает 
вас способным анализировать предметы и явления, расчленять их на отдельные элементы и 
составлять логические цепочки. 

Правое же полушарие, наоборот, оперирует больше образами, чем знаками. И вместо 
анализа — предрасположено к синтезу, т.е. создает возможность одномоментного 
«схватывания» взаимосвязи различных свойств предмета и их взаимодействие со свойствами 
других предметов. Правое полушарие позволяет увидеть объект сразу в нескольких 
смысловых плоскостях. Оно обеспечивает целостность восприятия. 

Оба полушария функционируют в тесной взаимосвязи. Невозможно себе представить, 
чтобы речевой знак—слово не соотносился с мысленным образом предмета, который он 
называет. Иначе слова потеряют всякий смысл и мы не поймем друг друга. 

В зависимости от конкретных условий может сложиться относительное доминирование 
лево- или правополушарного мышления, А это во многом определяет психологические 
особенности человека. Если учесть, что левая половина тела управляется правым 
полушарием и, наоборот, правая — левым, то по нескольким простым действиям можно 
определить характер человека. 
  

Проделайте следующее. 
 

1. Переплетите пальцы рук. Палец какой руки оказался сверху? (Отметьте для себя буквой Л 
— левая или П — правая; то же самое для других заданий). 
 

2. Определите ведущий глаз. 
Для этого возьмите лист бумаги и сделайте в нем отверстие. Теперь посмотрите на любой 
предмет через отверстие двумя глазами. Затем, в том же положении, закрывайте 
попеременно левый и правый глаз. Вы увидите предмет только ведущим глазом. 
 

3. Переплетите руки на груди, Какая рука сверху? 



 

4. Поаплодируйте. Какая рука вверху? 

В зависимости от получившейся комбинации букв, вы можете определить свой тип: 
1. ПППП — ориентация на общепринятое мнение, на стереотипы. Это консервативный тип 
характера с наиболее стабильным (правильным) поведением, 
2. ПППЛ — неумеренный консерватизм, слабый темперамент. 
При наличии одного теста на фоне противоположных остальных, соответствующая черта 
проявляется наиболее ярко. В данном случае — нерешительность, 
3. ППЛП—такому человеку присущи способность к кокетству, решительность, чувство 
юмора, активность, энергичность, темпераментность, артистизм. При общении с ним 
необходимы юмор и решительность, так как этот сильный тип характера не воспринимает 
слабые (16,5% мужчин и 17,9% женщин - статистические данные приводятся на основе 
наблюдений 500 человек). 
4.  ППЛЛ - редкий и самостоятельный тип характера. Близок к предыдущему, но менее 
решителен и энергичен, несколько мягче. Некоторое противоречие между нерешительностью 
(левое аплодирование) и твердостью характера (правый ведущий глаз). Высокая 
контактность, но медленное привыкание. 
5. ПЛПП — деловой тип характера, сочетающий аналитический склад ума и мягкость 
(основная черта). Чаще встречается у женщин (3,6%). Общепринятый тип деловой женщины. 
Медленное привыкание, осторожность. Такие люди никогда не идут на конфликт «в лоб», у 
них преобладает расчет, терпимость, замедленность в развитии отношений, некоторая 
холодность. 
6. ПЛПЛ—самый слабый тип характера, очень редок, Беззащитность и слабость связаны как 
с неспособностью идти на конфликт, так и с подверженностью различным влияниям. 
Встречается только у женщин (0,8%). 
7. ПЛЛП—склонность к новым впечатлениям и. способность не создавать конфликтов, 
некоторое непостоянство. Подобным характерам свойственны эмоциональная 
медлительность, томность, простота, редкая смелость в общении, способность переключаться 
на новый тип поведения. Значительно чаще встречается у женщин (8,5% женщин и 3,5% 
мужчин). 
8. ПЛЛЛ—непостоянный, и независимый тип характера. Основная черта — аналитичность в 
сочетании с остальными левыми тестами. Встречается редко (2,6% мужчин, 6% -женщин). 

9. ЛППП - один из наиболее часто встречающихся типов характера с хорошей адаптацией к 
различным условиям (15,7% мужчин и 42,2% женщин), Основная черта — эмоциональность 
в сочетании с достаточной настойчивостью, которая проявляется, прежде всего, в основных 
стратегических вопросах жизни — брак, образование и т, д. Высокая подверженность чужому 
влиянию. Легко контактирует практически со всеми остальными типами характера. У 
мужчин эмоциональность понижена, наблюдается склонность к флегматичности. 
10. ЛППП—еще меньшая настойчивость, мягкости уступчивость осторожному влиянию. 
Требует особо тщательного отношения к себе. Тип «маленькой королевы». 
11. ЛПЛП—самый сильный тип характера, трудно поддается 

убеждению — для этого требуется сильное, разнообразное влияние. Способен проявлять 
настойчивость, но иногда она переходит в зацикливание» на второстепенных целях, Сильная 
индивидуальность. Обладает способностью к преодолению трудностей. Некоторый 
консерватизм из-за недостаточного внимания к чужой точке зрения. Такие люди не любят 
инфантильности. 
12. ЛПЛЛ—сильный, но не навязчивый характер, практически неподдающийся убеждению. 
Основная черта — внутренняя агрессивность, прикрытая внешней мягкостью и 
эмоциональностью. Быстрое взаимодействие, но медленное взаимопонимание. 
13. ЛЛПП — дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов. 



 

14. ЛЛПЛ—основные черты — простодушие, мягкость, доверчивость, Это очень редкий тип 
(1,3% женщин, у мужчин практически, не встречается). 
15. ЛЛЛП—эмоциональность в сочетании с решительностью (основная черта). Энергичность 
и некоторая разбросанность приводят к тому, что у подобных типов возможны быстро, под 
влиянием эмоций, принимаемые непродуманные решения. Поэтому в обращении с ним 
важны дополнительные «тормозные механизмы». 
16. ЛЛЛЛ — обладатели полного набора «левых тестов»—это люди, для которых характерны 
способность взглянуть на вещи по-новому, наибольшая эмоциональность, 
индивидуалистичность, эгоизм, упрямство. Стремление к самозащите иногда переходят в 
замкнутость. 
 

3 Задание. Пройдите Тест быстрой оценки психического здоровья /Томаса Лангера/ 
 

Просьба внимательно прочитать каждый вопрос и подчеркнуть один из приводимых ответов. 
 

1. Какой последнее время у Вас аппетит? 

Хороший (0)     Удовл. (0,5)      Плохой (1) 
2. Страдаете ли Вы несколько раз в неделю из-за кислотности желудка /изжога, отрыжка/'? 

Да (1)     Нет (0) 

3. Страдаете ли Вы головной болью? 

Часто (1)   Иногда (0,5)    Никогда (0) 
4. Засыпаете ли Вы в последнее время с трудом? 

Часто (1)    Иногда (0,5)    Никогда (0) 
5. Имеете ли в последнее время хорошее настроение? 

Очень хорошее (0)      Довольно хорошее (0) 
Довольно плохое (0,5)        Очень плохое (1) 

6. Хорошая ли у Вас в последнее время память? 

Да (0)     Нет (1) 

7. Беспокоит ли Вас в последнее время состояние нервозности, раздражения или напряжения? 

Часто (1) Иногда (0,5) 
8. Есть ли у Вас склонность к озабоченности? 

Да (1)      Нет (0) 

9.Случается ли в последнее время, что вдруг у Вас появляется много энергии? 

Да (0)   Нет (1) 

10.   Бывает ли в последнее время ощущение чувства усталости без физического усилия? 

Часто (1)      Иногда (0,5)      Никогда (0) 
11.    Бывают ли у Вас в последнее время частые ощущения тяжести головы и заложенности 
носа? 

Да (1}   Нет (0) 

12.    Бывают ли у Вас в последнее время моменты возбуждения такие, что Вы не можете 
усидеть на месте? 

Да (1)   Нет (0) 

13.    Бывают ли у Вас в последнее время приступы усталости? 

Да (1)    Нет (0) 

14.    Случается ли в последнее время, что приходят дни, недели и даже месяцы, когда Вы не 
можете заняться чем-либо, т.к. не в состоянии собраться? 

Да (1)    Нет (0) 

15.    Мешает ли Вам в последнее время сердцебиение? 

Часто (1)      Иногда (0,5)      Никогда (0) 
16. Случалось ли Вам в последнее время потерять сознание? 



 

Часто (1)      Иногда (0,5)      Никогда (0) 

17. Случалось ли Вам в последнее время покрываться холодным потом? 

Часто (1)      Иногда (0,5)      Никогда (0) 
18. Была ли у Вас в последнее время дрожь рук, и это бы Вас смущало? 

Часто (1)   Иногда (0,5)  Никогда (0) 
19. Были ли у Вас в последнее время неприятности, из-за которых Вы чувствовали себя 
физически больным? 

Да (1)   Нет (0) 
  

20. Чувствуете ли себя немного одиноким, изолированным даже среди друзей? 

Да (1)   Нет (0) 
  

21. Не кажется ли Вам, что все кругом обращается для Вас в плохую сторону? 

Да (1)   Нет (0) 
  

22. Не кажется ли Вам иногда, что жизнь ничего не стоит? 

Да (1)   Нет (0) 
  

Оценка: 
0-4 – здоровые 

5-8 – подвержены невротическим реакциям 

>8 - невротизация  

 

         Примерный список вопросов к промежуточной аттестации: 
 

 

1. Задачи социальной психологии как науки. 
2. История становления социальной психологии. 
3. Агрессия: понятие, теории, факторы влияния, факторы снижения агрессии. 
4. Бихевиористское (необихевиористское) направление в социальной психологии на 
Западе. 
5. Вербальное и невербальное общение. 
6. Влияние внешнего облика и невербального поведения на возникновение симпатии к 
партнеру. 
7. Групповые нормы. Групповая совместимость и сплоченность. 
8. Динамика психологических процессов в малой группе. 
9. Каузальная атрибуция. 
10. Каузальная атрибуция.  Обыденные схемы объяснения причин поведения человека в 
общении. 
11. Классификация видов общения. 
12. Классификация малых групп. 
13. Классификация общественно-психологических явлений. 
14. Классификация социальных групп. 
15. Когнитивистское направление в зарубежной социальной психологии. 
16. Коммуникативная структура малой группы. 
17. Конфликт в малой группе: понятие, структура. Динамика конфликта. Стратегии и 
тактики поведения в конфликте. 
18. Лидерство и руководство в малой группе. 
19. Лидерство и руководство. Виды лидерства. 
20. Личность в группе. Социально-психологические характеристики личности. 



 

21. Манипулятивное общение. 
22. Межличностные отношения в малой группе. 
23. Методологические проблемы исследования психологии больших социальных групп. 
24. Методологические проблемы социально-психологического исследования и общая 
характеристика методов. 
25. Методология и методы социальной психологии. 
 

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов 
достижения компетенций (знаний, умений, владений) 
  

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием 
информации о состоянии уровня подготовки обучающихся.  
Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной 
области, техника конструирования заданий, способы организации и проведения 
стандартизированный оценочных процедур, методика шкалирования и методы обработки и 
интерпретации результатов оценивания позволяют обучающимся освоить компетентностно-

ориентированные программы дисциплин. 
Формирование компетенций осуществляется в ходе всех видов занятий, практики, а контроль 
их сформированности на этапе текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется 
посредством использования следующих видов оценочных средств:  
- опросы: устный, письменный; 
- задания для практических занятий; 
- ситуационные задания; 
-контрольные работы; 
- коллоквиумы; 
-написание реферата; 
-написание эссе; 
- решение тестовых заданий; 
- экзамен.  
 

Опросы по вынесенным на обсуждение темам 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении аттестации в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения заданий. Вопросы опроса не должны выходить за рамки 
объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы 
вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить 
параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными 
курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает 
эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому 
занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для 
иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный опрос 
проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической 
подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы 
обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время.  



 

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости 
значительного объема учебного материала, например, во время проведения аттестации, когда 
необходимо проверить знания обучающихся по всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения 
материала, обоснованность суждений. 
 

Решение заданий (кейс-методы) 
Решение кейс-методов осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) 

обучающегося по применению содержания основных понятий и терминов дисциплины 
вообще и каждой её темы в частности.  
Обучающемуся объявляется условие задания, решение которого он излагает либо устно либо 
письменно.  

Эффективным интерактивным способом решения задания является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.  
Задачи, требующие изучения значительного объема, необходимо относить на 
самостоятельную работу студентов, с непременным разбором результатов во время 
практических занятий. В данном случае решение ситуационных задач с глубоким 
обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде.  

При оценке решения заданий анализируется понимание обучающимся конкретной 
ситуации, правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, способность 
обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого вопроса, 
умением выявить основные положения затронутого вопроса.  
 

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится тестирование в течение изучения дисциплины 

Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с точным 
указанием разделов, тем, статей) для подготовки. При прохождении тестирования 
пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными материалами не разрешено. 
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