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

 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Общепрофессиональные Педагогическая деятельность ОПК-4 

 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки 
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 

ОПК-4.1 ОПК-4.1 ОПК-4.1 

 - основные категории, 
задачи психологии и 
педагогики основные 
закономерности 

- применять 
полученные 
теоретические знания 
в решении 

- простейшими 
приемами 
психической 
саморегуляции и 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

ОПК-4 Способен 
планировать 

образовательный 
процесс, 
разрабатывать 

методические 
материалы, 
анализировать 
различные 
педагогические 
методы в области 
культуры и 

искусства, 
формулировать на 
их основе 
собственные 
педагогические 
принципы и 
методы обучения 

ОПК-4.1. Знает основные методы и принципы 
обучения в области актерского мастерства, 
особенности образовательного процесса в области 
культуры и искусства 

ОПК-4.2. Умеет анализировать и применять 
различные методы обучения и планировать 
педагогическую работу 

ОПК-4.3. Имеет практический опыт разработки 
методических материалов и проведения занятий в 
соответствии с ФГОС 



протекания 
психических 
процессов; 
теоретические основы 
образовательного 
процесса.  

 

разнообразных 
личностных и 
профессиональных 
задач;  

педагогическими 
технологиями, 
знаниями о 
социальной, 
общественной 
значимости 
педагогического 
образования в 
области режиссуры; 
знаниями 
методологического 
анализа в области 
преподавания 
режиссуры. 

Код   
компетенции 

ОПК-4.2 ОПК-4.2 ОПК-4.2 

 -сущность основных 
педагогических 
категорий и их 
взаимосвязь 

-уметь дать 
психологическую 
характеристику 
личности; 
осуществлять 
профессиональный 
анализ литературы, 
связанный с 
педагогикой 
образования в области 
режиссуры; 

-владеть навыками 
межличностных 
коммуникаций 

Код   
компетенции 

ОПК-4.3 ОПК-4.3 ОПК-4.3 

 -объективные связи 
обучения, воспитания  
- развитие личности в 
образовательных 
процессах и социуме 

-ориентироваться в 
актуальных 
педагогических и 
психологических 
проблемах и вести 
дискуссию по ним 

-владеть 
теоретическими 
основами 
педагогической 
деятельности 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной обязательной части 
учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
такими дисциплинами, как: «Культурология», «История зарубежного и отечественного 
кино», «Мастерство актера», «История театра» и др. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: творческо-исполнительский. 

Специализация программы установлена путем её ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников: Артист драматического театра и кино. 

 

5. Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная 



Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа:  

 Занятия лекционного типа 20 

Занятия семинарского типа 20 

Промежуточная аттестация:  зачет / зачет с оценкой / экзамен /  9 

Самостоятельная работа (СРС) 23 

 

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  
Самосто
ятельная 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 
учебные 
занятия  

Семи 

нары 

Прак
тиче
ские 
заня
тия 

Лабор
аторн
ые раб.  

Иные 
занятия 

 

1. 

Тема 1. Социальная психология 
как наука. 
 

3   3   3 

2. 
Тема 2. Социальная психология в 
России (В.М. Бехтерев, М.М. 
Ковалевский и др. 

2   2   2 

 

3. 

Тема 3. Основные направления 
прикладных исследований в 
социальной психологии. 

2   2   2 

 

4. 

Тема 4. Предмет и задачи 
социальной психологии как 
отрасли научного знания. 

3   3   3 

 

5. 

Тема 5.Классификация малых 
групп. 2   2   2 

 

6. 

Тема 6. Основные процессы 
динамики малых групп.  2   2   3 

 

7. 

Тема 7. Психологические 
особенности больших 
социальных общностей. 

2   2   2 

 

8. 

Тема 8. Психология больших 
социальных групп.  2   2   3 

 

9. 

Тема 9. Теория малой группы в 
социальной психологии. 2   2   3 

 Промежуточная аттестация 9 

 Итого  20   20   23 

 

 

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 



6.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание темы (раздела) дисциплины 

1. 

Тема 1. Социальная 
психология как наука. 
 

Предмет и задачи социальной психологии как 
отрасли научного знания. Социальное 
взаимодействие людей как объект социальной 
психологии. Социально-психологические явления. 
Социальная психология как наука о 
закономерностях поведения и деятельности людей, 
обусловленных их включением в социальные 
группы, а также психологических характеристик 
самих групп. Дискуссия о предмете социальной 
психологии. Взаимоотношения социальной 
психологии с другими науками. Теоретическая и 
прикладная социальная психология. Структура 
социальной психологии. Методология и методы 
социальной психологии. Теоретические и 
практические задачи социальной психологии.  
История формирования социально-психологических 
идей и современное состояние социальной 
психологии. Социально-исторические и конкретно-

научные предпосылки становления социальной 
психологии как самостоятельной науки. Первые 
попытки разработки социально-психологических 
теорий во второй половине 19 – начале 20 вв. 
Теоретические основы и задачи «психологии 
народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя, развитие 
идей «психологии народов» В. Вундтом. Концепция 
подражания Г. Тарда, «Психология масс» Г. Лебона. 
Теория «инстинктов социального поведения» Мак-

Дауголла.  
2. 

Тема 2. Социальная 
психология в России 
(В.М.Бехтерев, 
М.М. Ковалевский и др. 

Период экспериментального развития социальной 
психологии в 20 в. Общая характеристика 
современной американской и европейской 
социальной психологии. 
Методологические проблемы социально-

психологического исследования. Понятие 
методологии научного исследования. Основные 
требования к научному исследованию в социальной 
психологии. Типы социально-психологических 
исследований. Специфика решения вопроса о 
надежности и обоснованности данных. Проблема 
репрезентативности. Классификация методов 
социальной психологии (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование, тестирование и 
т.д.). Особенности социально-психологического 
эксперимента.  

3. Тема 3. Основные 
направления прикладных 
исследований в социальной 
психологии. 

Исследование и развитие коммуникативной и 
социально-психологической компетентности людей. 
Психология рекламы и маркетинга. Социально-

психологические исследования межгрупповых 
отношений. Социально-психологические 



исследования управленческих отношений. 
Стратегии, задачи и методы социально-

психологических служб в организациях. Социально-

психологические исследования в области политики, 
политического лидерства. Социально-

психологические исследования этносов. Социально-

психологические исследования в области 
экономической политики.  

4. 

Тема 4. Предмет и задачи 
социальной психологии как 
отрасли научного знания. 

Социальная психология как наука о 
закономерностях поведения и деятельности людей. 
Дискуссия о предмете социальной психологии. 
Структура социальной психологии. Методология и 
методы социальной психологии. Этапы развития 
социальной психологии. Взаимосвязь социальной 
психологии с другими науками. 

5. 

Тема 5. Классификация 
малых групп. 

Концепция «внешней» (формальной) и 
«внутренней» (неформальной) внутригрупповых 
структур и ее роль в трактовке социально-

психологической феноменологии группы. Основные 
теоретические ориентации исследования 
психологии малых групп (теория подкрепления, 
интеракционизм, теория поля, психоаналитическая 
ориентация, социометрический подход, 
деятельностный подход, теория систем). 
Идеологические аспекты теоретических моделей 
группы. Общая характеристика методов 
исследования групповых феноменов.  

6. 

Тема 6. Основные процессы 
динамики малых групп.  

Стадии развития малой группы в работах 
зарубежных психологов (Л. Беннис и Г. Шеппард, 
Б. Такмен). Психологическая теория коллектива в 
отечественной психологии (А.С. Макаренко, А.В. 
Петровский). Уровни развития группы и типологии 
групп по Л.И. Уманскому. Лидерство и руководство 
как феномен управления процессом 
жизнедеятельности группы. Основные 
теоретические подходы к изучению социально-

психологической природы лидерства. Стиль 
лидерства и руководства как предмет 
экспериментального изучения в школе «групповой 
динамики» К. Левина и в современной социальной 
психологии. Механизмы групповой динамики. 
Процессы интеграции и дифференциации в группе. 
Закономерности и формы групповой интеграции как 
процесса психологической стабилизации группы. 
Формы внутригрупповой дифференциации.  

7. 

Тема 7. Психологические 
особенности больших 
социальных общностей. 

Проблема группы в социальной психологии. Группа 
как система совместной деятельности. Понятийный 
аппарат для описания структуры группы в 
социальной психологии. Основные характеристики 
группы. Классификации групп. Группы и 
организации. Феномен «группового сознания». 
Проблема больших групп в социальной психологии. 



Виды больших социальных групп. Взаимосвязь 
групповых потребностей, форм деятельности и 
поведения.  

8. 

Тема 8. Психология 
больших социальных 
групп.  

Психологические особенности этнических групп. 
Исследования в этнопсихологии. Зависимость 
осознания этнической принадлежности от 
социально-исторических условий существования 
этносов. Психология наций. Содержание понятий 
«психологический склад нации» и «национальный 
характер». Проблема «этноцентризма» и понятие 
«этнического стереотипа». Задачи, методы и 
результаты этнопсихологических исследований. 
Психология межэтнических отношений. (2 часа).  

9. 

Тема 9. Теория малой 
группы в социальной 
психологии. 

Методологические проблемы. Дефиниции малой 
группы. Психология межгрупповых отношений. 
Общая характеристика мотивационного (З. Фрейд, 
Д. Доллард, Н. Миллер, Т. Адорно), ситуативного 
(М. Шериф и др.), когнитивного (А. Тэшфел, Дж. 
Тэрнер, В. Дуаз) и деятельностного (В. С. Агеев) 
подходов к исследованию психологии 
межгрупповых отношений. «Межгрупповая 
дискриминация», «внутригрупповой фаворитизм» 
как социально-психологические феномены. 
Интегративные тенденции в межгрупповом 
взаимодействии как альтернатива фаворитизму. 
Влияние межгруппового взаимодействия на 
динамику внутригрупповых процессов. 
Межгрупповые отношения и проблема социальной 
справедливости. Межгрупповые аспекты 
формирования половой идентичности.  

 

 

6.2.2. Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. 

Тема 1. Социальная 
психология как наука. 
 

Предмет и задачи социальной психологии как 
отрасли научного знания. Социальное 
взаимодействие людей как объект социальной 
психологии. Социально-психологические явления. 
Социальная психология как наука о 
закономерностях поведения и деятельности людей, 
обусловленных их включением в социальные 
группы, а также психологических характеристик 
самих групп. Дискуссия о предмете социальной 
психологии. Взаимоотношения социальной 
психологии с другими науками. Теоретическая и 
прикладная социальная психология. Структура 
социальной психологии. Методология и методы 
социальной психологии. Теоретические и 
практические задачи социальной психологии.  
История формирования социально-психологических 
идей и современное состояние социальной 



психологии. Социально-исторические и конкретно-

научные предпосылки становления социальной 
психологии как самостоятельной науки. Первые 
попытки разработки социально-психологических 
теорий во второй половине 19 – начале 20 вв. 
Теоретические основы и задачи «психологии 
народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя, развитие 
идей «психологии народов» В. Вундтом. Концепция 
подражания Г. Тарда, «Психология масс» Г. Лебона. 
Теория «инстинктов социального поведения» Мак-

Дауголла.  
2. 

Тема 2. Социальная 
психология в России 
(В.М.Бехтерев, 
М.М. Ковалевский и др. 

Период экспериментального развития социальной 
психологии в 20 в. Общая характеристика 
современной американской и европейской 
социальной психологии. 
Методологические проблемы социально-

психологического исследования. Понятие 
методологии научного исследования. Основные 
требования к научному исследованию в социальной 
психологии. Типы социально-психологических 
исследований. Специфика решения вопроса о 
надежности и обоснованности данных. Проблема 
репрезентативности. Классификация методов 
социальной психологии (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование, тестирование и 
т.д.). Особенности социально-психологического 
эксперимента.  

3. 

Тема 3. Основные 
направления прикладных 
исследований в социальной 
психологии. 

Исследование и развитие коммуникативной и 
социально-психологической компетентности людей. 
Психология рекламы и маркетинга. Социально-

психологические исследования межгрупповых 
отношений. Социально-психологические 
исследования управленческих отношений. 
Стратегии, задачи и методы социально-

психологических служб в организациях. Социально-

психологические исследования в области политики, 
политического лидерства. Социально-

психологические исследования этносов. Социально-

психологические исследования в области 
экономической политики.  

4. 

Тема 4. Предмет и задачи 
социальной психологии как 
отрасли научного знания. 

Социальная психология как наука о 
закономерностях поведения и деятельности людей. 
Дискуссия о предмете социальной психологии. 
Структура социальной психологии. Методология и 
методы социальной психологии. Этапы развития 
социальной психологии. Взаимосвязь социальной 
психологии с другими науками. 

5. 

Тема 5. Классификация 
малых групп. 

Концепция «внешней» (формальной) и 
«внутренней» (неформальной) внутригрупповых 
структур и ее роль в трактовке социально-

психологической феноменологии группы. Основные 
теоретические ориентации исследования психологии 



малых групп (теория подкрепления, 
интеракционизм, теория поля, психоаналитическая 
ориентация, социометрический подход, 
деятельностный подход, теория систем). 
Идеологические аспекты теоретических моделей 
группы. Общая характеристика методов 
исследования групповых феноменов.  

6. 

Тема 6. Основные процессы 
динамики малых групп.  

Стадии развития малой группы в работах 
зарубежных психологов (Л. Беннис и Г. Шеппард, Б. 
Такмен). Психологическая теория коллектива в 
отечественной психологии (А.С. Макаренко, А.В. 
Петровский). Уровни развития группы и типологии 
групп по Л.И. Уманскому. Лидерство и руководство 
как феномен управления процессом 
жизнедеятельности группы. Основные 
теоретические подходы к изучению социально-

психологической природы лидерства. Стиль 
лидерства и руководства как предмет 
экспериментального изучения в школе «групповой 
динамики» К. Левина и в современной социальной 
психологии. Механизмы групповой динамики. 
Процессы интеграции и дифференциации в группе. 
Закономерности и формы групповой интеграции как 
процесса психологической стабилизации группы. 
Формы внутригрупповой дифференциации.  

7. 

Тема 7. Психологические 
особенности больших 
социальных общностей. 

Проблема группы в социальной психологии. Группа 
как система совместной деятельности. Понятийный 
аппарат для описания структуры группы в 
социальной психологии. Основные характеристики 
группы. Классификации групп. Группы и 
организации. Феномен «группового сознания». 
Проблема больших групп в социальной психологии. 
Виды больших социальных групп. Взаимосвязь 
групповых потребностей, форм деятельности и 
поведения.  

8. 

Тема 8. Психология 
больших социальных групп.  

Психологические особенности этнических групп. 
Исследования в этнопсихологии. Зависимость 
осознания этнической принадлежности от 
социально-исторических условий существования 
этносов. Психология наций. Содержание понятий 
«психологический склад нации» и «национальный 
характер». Проблема «этноцентризма» и понятие 
«этнического стереотипа». Задачи, методы и 
результаты этнопсихологических исследований. 
Психология межэтнических отношений. (2 часа).  

9. 

Тема 9. Теория малой 
группы в социальной 
психологии. 

Методологические проблемы. Дефиниции малой 
группы. Психология межгрупповых отношений. 
Общая характеристика мотивационного (З. Фрейд, 
Д. Доллард, Н. Миллер, Т. Адорно), ситуативного 
(М. Шериф и др.), когнитивного (А. Тэшфел, Дж. 
Тэрнер, В. Дуаз) и деятельностного (В. С. Агеев) 
подходов к исследованию психологии 



межгрупповых отношений. «Межгрупповая 
дискриминация», «внутригрупповой фаворитизм» 
как социально-психологические феномены. 
Интегративные тенденции в межгрупповом 
взаимодействии как альтернатива фаворитизму. 
Влияние межгруппового взаимодействия на 
динамику внутригрупповых процессов. 
Межгрупповые отношения и проблема социальной 
справедливости. Межгрупповые аспекты 
формирования половой идентичности.  

 

6.2.3 Содержание самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1. 

Тема 1. Социальная 
психология как наука. 
 

Предмет и задачи социальной психологии как 
отрасли научного знания. Социальное 
взаимодействие людей как объект социальной 
психологии. Социально-психологические явления. 
Социальная психология как наука о 
закономерностях поведения и деятельности людей, 
обусловленных их включением в социальные 
группы, а также психологических характеристик 
самих групп. Дискуссия о предмете социальной 
психологии. Взаимоотношения социальной 
психологии с другими науками. Теоретическая и 
прикладная социальная психология. Структура 
социальной психологии. Методология и методы 
социальной психологии. Теоретические и 
практические задачи социальной психологии.  
История формирования социально-психологических 
идей и современное состояние социальной 
психологии. Социально-исторические и конкретно-

научные предпосылки становления социальной 
психологии как самостоятельной науки. Первые 
попытки разработки социально-психологических 
теорий во второй половине 19 – начале 20 вв. 
Теоретические основы и задачи «психологии 
народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя, развитие 
идей «психологии народов» В. Вундтом. Концепция 
подражания Г. Тарда, «Психология масс» Г. Лебона. 
Теория «инстинктов социального поведения» Мак-

Дауголла.  
2. 

Тема 2. Социальная 
психология в России 
(В.М.Бехтерев, 
М.М. Ковалевский и др. 

Период экспериментального развития социальной 
психологии в 20 в. Общая характеристика 
современной американской и европейской 
социальной психологии. 
Методологические проблемы социально-

психологического исследования. Понятие 
методологии научного исследования. Основные 
требования к научному исследованию в социальной 
психологии. Типы социально-психологических 
исследований. Специфика решения вопроса о 



надежности и обоснованности данных. Проблема 
репрезентативности. Классификация методов 
социальной психологии (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование, тестирование и 
т.д.). Особенности социально-психологического 
эксперимента.  

3. 

Тема 3. Основные 
направления прикладных 
исследований в социальной 
психологии. 

Исследование и развитие коммуникативной и 
социально-психологической компетентности людей. 
Психология рекламы и маркетинга. Социально-

психологические исследования межгрупповых 
отношений. Социально-психологические 
исследования управленческих отношений. 
Стратегии, задачи и методы социально-

психологических служб в организациях. Социально-

психологические исследования в области политики, 
политического лидерства. Социально-

психологические исследования этносов. Социально-

психологические исследования в области 
экономической политики.  

4. 

Тема 4. Предмет и задачи 
социальной психологии как 
отрасли научного знания. 

Социальная психология как наука о 
закономерностях поведения и деятельности людей. 
Дискуссия о предмете социальной психологии. 
Структура социальной психологии. Методология и 
методы социальной психологии. Этапы развития 
социальной психологии. Взаимосвязь социальной 
психологии с другими науками. 

5. 

Тема 5. Классификация 
малых групп. 

Концепция «внешней» (формальной) и 
«внутренней» (неформальной) внутригрупповых 
структур и ее роль в трактовке социально-

психологической феноменологии группы. Основные 
теоретические ориентации исследования 
психологии малых групп (теория подкрепления, 
интеракционизм, теория поля, психоаналитическая 
ориентация, социометрический подход, 
деятельностный подход, теория систем). 
Идеологические аспекты теоретических моделей 
группы. Общая характеристика методов 
исследования групповых феноменов.  

6. 

Тема 6. Основные процессы 
динамики малых групп.  

Стадии развития малой группы в работах 
зарубежных психологов (Л. Беннис и Г. Шеппард, 
Б. Такмен). Психологическая теория коллектива в 
отечественной психологии (А.С. Макаренко, А.В. 
Петровский). Уровни развития группы и типологии 
групп по Л.И. Уманскому. Лидерство и руководство 
как феномен управления процессом 
жизнедеятельности группы. Основные 
теоретические подходы к изучению социально-

психологической природы лидерства. Стиль 
лидерства и руководства как предмет 
экспериментального изучения в школе «групповой 
динамики» К. Левина и в современной социальной 
психологии. Механизмы групповой динамики. 



Процессы интеграции и дифференциации в группе. 
Закономерности и формы групповой интеграции как 
процесса психологической стабилизации группы. 
Формы внутригрупповой дифференциации.  

7. 

Тема 7. Психологические 
особенности больших 
социальных общностей. 

Проблема группы в социальной психологии. Группа 
как система совместной деятельности. Понятийный 
аппарат для описания структуры группы в 
социальной психологии. Основные характеристики 
группы. Классификации групп. Группы и 
организации. Феномен «группового сознания». 
Проблема больших групп в социальной психологии. 
Виды больших социальных групп. Взаимосвязь 
групповых потребностей, форм деятельности и 
поведения.  

8. 

Тема 8. Психология 
больших социальных 
групп.  

Психологические особенности этнических групп. 
Исследования в этнопсихологии. Зависимость 
осознания этнической принадлежности от 
социально-исторических условий существования 
этносов. Психология наций. Содержание понятий 
«психологический склад нации» и «национальный 
характер». Проблема «этноцентризма» и понятие 
«этнического стереотипа». Задачи, методы и 
результаты этнопсихологических исследований. 
Психология межэтнических отношений. (2 часа).  

9. 

Тема 9. Теория малой 
группы в социальной 
психологии. 

Методологические проблемы. Дефиниции малой 
группы. Психология межгрупповых отношений. 
Общая характеристика мотивационного (З. Фрейд, 
Д. Доллард, Н. Миллер, Т. Адорно), ситуативного 
(М. Шериф и др.), когнитивного (А. Тэшфел, Дж. 
Тэрнер, В. Дуаз) и деятельностного (В. С. Агеев) 
подходов к исследованию психологии 
межгрупповых отношений. «Межгрупповая 
дискриминация», «внутригрупповой фаворитизм» 
как социально-психологические феномены. 
Интегративные тенденции в межгрупповом 
взаимодействии как альтернатива фаворитизму. 
Влияние межгруппового взаимодействия на 
динамику внутригрупповых процессов. 
Межгрупповые отношения и проблема социальной 
справедливости. Межгрупповые аспекты 
формирования половой идентичности.  

 

 

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. Социальная психология как 
наука. 
 

Опрос, проблемно-аналитическое 
задание, тестирование, контрольная 
работа  

 

2. 

Тема 2. Социальная психология в 
России (В.М.Бехтерев, .М. Ковалевский 
и др. 

Опрос, проблемно-аналитическое 
задание, тестирование, контрольная 
работа  

 

3. 

Тема 3. Основные направления 
прикладных исследований в социальной 
психологии. 

Опрос, проблемно-аналитическое 
задание, тестирование, контрольная 
работа  

 

4. 

Тема 4. Предмет и задачи социальной 
психологии как отрасли научного 
знания. 

Опрос, проблемно-аналитическое 
задание, тестирование, контрольная 
работа  

 

5. Тема 5. Классификация малых групп. 
Опрос, проблемно-аналитическое 
задание, тестирование, контрольная 
работа  

 

6. 
Тема 6. Основные процессы динамики 
малых групп.  

Опрос, проблемно-аналитическое 
задание, тестирование, контрольная 
работа  

 

7. 
Тема 7. Психологические особенности 
больших социальных общностей. 

Опрос, проблемно-аналитическое 
задание, тестирование, контрольная 
работа  

 

8. 
Тема 8. Психология больших 
социальных групп.  

Опрос, проблемно-аналитическое 
задание, тестирование, контрольная 
работа  

 

9. 
Тема 9. Теория малой группы в 
социальной психологии. 

Опрос, проблемно-аналитическое 
задание, тестирование, контрольная 
работа  

 

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. Психология больших социальных групп.  
2. Проблема группы в социальной психологии.  
3. Основные характеристики группы.  
4. Классификации групп. Группы и организации.  
5. Феномен «группового сознания».  
6. Проблема больших групп в социальной психологии.  
7. Виды больших социальных групп.  



8. Психология малой группы. 
9. Понятие малой группы.  
10. Классификация малых групп.  
11. Основные теоретические взгляды на исследования психологии малых групп.  
12. Стадии развития малой группы в работах зарубежных психологов (Л. Беннис и Г. 

Шеппард, Б. Такмен).  
13. Психологическая теория коллектива в отечественной психологии (А.С. Макаренко, 

А.В. Петровский).  
14. Лидерство и руководство как феномен управления процессом жизнедеятельности 

группы. 
15. Основные теоретические подходы к изучению социально-психологической 

природы лидерства.  
16. Процессы интеграции и дифференциации в группе. 
17. Психология межгрупповых отношений.  
18. Общая характеристика подходов к исследованию психологии межгрупповых 

отношений. «Межгрупповая дискриминация», «внутригрупповой фаворитизм» как 
социально-психологические феномены.  

19. Влияние межгруппового взаимодействия на динамику внутригрупповых 
процессов. 

20. Межгрупповые аспекты формирования половой идентичности. 
21. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.  
22. Социально-психологические аспекты социализации личности.  
23. Понятие социализации. Процесс социализации.  
24. Подходы к определению основных этапов социализации.  
25. Общая характеристика институтов и механизмов социализации. 
26. Понятие личности в социальной психологии; социально-психологические аспекты 

социализации и адаптации личности. 
27. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности.  
28. Основные социально-психологические теории личности (психоаналитическое, 

необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое направления в 
зарубежной психологии).  

29. Подходы к определению структуры личности в отечественной социальной 
психологии. 

30. Коммуникативные аспекты общения.  
31. Вербальная и невербальная коммуникация.  
32. Коммуникативная: структура речевого поведения.  
33. Языковые характеристики говорящего и слушающего как факторы эффективности 

коммуникативного процесса.  
34. Социально-психологические закономерности понимания речевого сообщения. 
35. Основные направления экспериментальных исследований межличностного 

восприятия. Свойства субъекта, объекта восприятия, характер и контекст 
межличностных взаимосвязей как факторы перцептивных процессов.  

36. Механизмы и эффекты восприятия.  
37. Содержание и значение явления стереотипизации.  
38. Интерпретация причин поведения – феномен «каузальной атрибуции». 

 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

1: Конфликт и способы его разрешения 

На основе анализа изученного учебного материала заполните таблицу: 
 

Типы конфликтов Критерии конфликта Признаки деструктивного 



конфликта 

   

   

   

 

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. 
 

3. «Люди действуют и чувствуют не в соответствии с действительными фактами, а 
в соответствии со своими представлениями об этих фактах. У каждого есть свой 
определенный образ мира и окружающих людей. И человек ведет себя так, как будто 
истиной являются эти образы, а не представляемые ими объекты. 

Некоторые образы почти у всех нормальных индивидов складываются по одному 
шаблону. Человек представляет Мать добродетельной и ласковой, Отца – суровым, но 
справедливым, собственное тело – крепким и неповрежденным. Если есть основания 
думать иначе, то сама мысль об этом человеку глубоко ненавистна. Он предпочитает 
чувствовать по-прежнему, в соответствии с этими универсальными образными шаблонами 
и независимо от их отношения к действительности…» 

Объясните, каким образом социальная перцепция обусловлена чувствами 

воспринимающего человека? 

 

4.Представьте наглядно классификацию социальных общностей и групп в виде 
схемы или таблицы. 

 

5. Определите, к какому из направлений социальной психологии относятся 
следующие положения: 

а) изучение различных форм поведения людей, понимаемые как 
совокупность реакций организма на стимулы внешней среды; 

б) объяснение социального поведения с помощью описания процесса 
познания человека; 

в) социально-психологические явления и процессы межличностного 
взаимодействия как источник объяснения сущности, происхождения и динамики 
этих феноменов; 

г) массовое сознание и поведение через призму бессознательного. 
 

6. Соотнесите ученого с основными положениями его теории. 
а) Г. Лебон   а) Поведение, стимул, реакция 

б) Б. Скиннер  б) Психология народов 

в) В.Вундт    в) Теория инстинктов социального поведения 

г) В. Магдугалл  г) Психология масс 

  

Типовые задания для контрольной работы 

1. К каким методам можно отнести следующие исследования? 

1.1. Измерение межличностных отношений в малой группе путем изучения 
выборов, сделанных членами группы по тому или иному критерию. Например: членов 
компании, учебной группы, производственной бригады, воинского подразделения просят 
выразить свои симпатии или антипатии, отвечая на вопросы типа: «С кем из Вашей 



группы Вы хотели бы: жить в одной квартире, вместе работать, проводить свободное 
время, дружить, вместе учиться?» 

1.2. Групповое интервью, проходящее в форме групповой дискуссии и 
направленное на получение от ее участников «субъективной информации» о том, как они 
воспринимают различные виды практической деятельности или продукты этой 
деятельности (рекламу, услуг и конкретные товары и т.д.). 

1.3. Помощь клиенту посмотреть на свои проблемы и жизненные сложности со 
стороны, продемонстрировать и обсудить те стороны взаимоотношений, которые обычно 
не осознаются и не контролируются.  
 

2. Ученые обнаружили связь между психическим расстройством и положением 
работника в производственной группе.  

Одна группа ученых сказала: симптомы расстройства (плохой сон, подавленность, 
плохое эмоциональное состояние) являются следствием, а не причиной, поскольку 
неадекватное отношение к человеку в группе привело к неуверенности в себе и депрессии. 

Другая возразила: люди, проявляющие признаки подавленности и расстройства, не 
способны к активной работе, поэтому душевное состояние выступает причиной 
неадекватного отношения к человеку в группе. 

Определите, к исследователям каких наук относятся ученые? 

Тематика коллоквиумов 

1. Основные направления изучения личности и общества в социальной психологии. 
2. Практическое применение социально-психологических знаний в современном 

обществе. 
3. Психология народов В. Вундта. 
4. Психология масс Г. Лебона и Г. Тарда. 
5. Теория инстинктов социального поведения В. Макдугалла. 
6. Дж. Мид - представитель символического интеракционизма. 
7. Бихевиоризм Б. Скиннера. 
8. З. Фрейд о массовом поведении. 
9. Неофрейдистское направление в социальной психологии (Э. Фромм, Э. Эриксон). 
10. Основные этапы развития социальной психологии в России и их характеристика. 
11. Современные направления и школы мировой социальной психологии.  
12. Социально-психологические подходы к исследованию личности. 
13. Социально-психологическая структура личности. 
14. Социально-психологические барьеры в жизнедеятельности личности. 
15. Концепция «Множественного Я» Э. Гоффмана. 
16. Концепция социального характера Э. Фромма. 
17. Особенности поведения личности в зависимости от пола. 
18. Влияние индивидуальных психологических особенностей на деятельность личности в 

группе. 
19. Социально-психологические подходы к процессу социализации личности. 
20. Аттитюд в социальной психологии. 
21. Теории формирования установок. 
22. Основные структурные компоненты общения, его функции и виды. 
23. Социально-психологические способы воздействия в процессе общения (заражение, 

внушение, убеждение, подражание). 
24. Модели речевой и невербальной коммуникации. 
25. Слухи как особый канал коммуникации. 
26. Трансакционный анализ процесса общения Э. Берна. 
27. Типы социального взаимодействия (кооперация, конкуренция, конфликт). 
28. Экспериментальное изучение общения как взаимодействия. 
29. Характеристика социальной перцепции.  



30. Социальная общность как социально-психологический феномен. 
31. Понятие и особенности социальной группы. 
32. Основные характеристики и классификация социальных групп. 
33. Малая группа как объект социально-психологического анализа. 
34. Социально-психологические теории коллектива. 
35. Основные направления прикладных исследований малых групп. 
36. Феномен группового давления (конформизм), групповая сплоченность и процесс 

принятия групповых решений. 
37. Лидерство и руководство в малых группах. 
38. Направления исследования больших социальных групп и социальных движений. 
39. Особенности психологии классов и этносов. 
40. Квазигруппы (аудитория, толпа, масса, социальные круги). 
41. Социальные движения как форма коллективного поведения. 
42. Мода как социально-психологическое явление. 
43. Социально-психологические конфликты: фрустрация, депривация и агрессия. 
44. Причины, виды и структура социально-психологических конфликтов. 
45. Способы разрешения и предупреждения социально-психологических конфликтов. 
 

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 навыком. 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. 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 
философских 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 терминологию и применяет её, 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. 
 

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. 

 

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 нормативную и 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 литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1 Основная литература 

1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса : 
учебное пособие / Архипова Т.Т., Снегирева Т.В.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 305 c. — ISBN 978-5-4486-0116-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/70777.html  

2. Челдышова Н.Б. Социальная психология [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Б. 
Челдышова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2009. — 173 c. — 978-5-

377-01969-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1148.html   

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Вахтеров, В. П. Основы новой педагогики / В. П. Вахтеров. — Санкт-Петербург : 
Издательство "Лань", 2013. — 580 с. — ISBN 978-5-507-37552-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/37073  

2. Мельникова Н.А. Социальная психология : учебное пособие / Мельникова Н.А.. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1778-5. — Текст : 
электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81050.html  

3. Николаева Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами 
физиологической психологии : учебник / Николаева Е.И.. — Москва, Саратов : ПЕР 
СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 623 c. — ISBN 978-5-4486-0833-9. — Текст : 
электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88212.html 

4. Социальная психология : учебное пособие / А.Л. Журавлев [и др.].. — Москва, Саратов 
: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 351 c. — ISBN 978-5-4486-0834-6. — Текст : 
электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88227.html   

https://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/1148.html
https://e.lanbook.com/book/37073
https://www.iprbookshop.ru/81050.html
https://www.iprbookshop.ru/88212.html
https://www.iprbookshop.ru/88227.html


 

 

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

 

1. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА IPRBOOKS 
2. Ассоциация детских психиатров и психологов http://acpp.ru/ 

3. Профессиональная психотерапевтическая лига http://www.oppl.ru/ 

4. Российская психология (информационно-аналитический портал) 
http://www.rospsy.ru/ 

5. Российское общество психиатров http://psychiatr.ru/ 

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

7. Электронная библиотека по психологии http://www.psychology.ru/Library 

 

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

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

конспектами лекций; 
- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 
- выполнение самостоятельных практических работ; 
- 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 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 
нормативных правовых актов. 

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

всего семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до зачета 

http://acpp.ru/
http://www.oppl.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://psychiatr.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/
http://www.psychology.ru/Library


(экзамена).  

3. Время непосредственно перед зачетом (экзаменом) лучше использовать таким 
образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.  

На зачете (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. Это необходимо и в связи с 
постоянными изменениями законодательства в изучаемой сфере. 
 

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: 

https://elearn.mmu.ru/


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. 

 

 

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Общепрофессиональные Педагогическая деятельность ОПК-4 

 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки 
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 

ОПК-4.1 ОПК-4.1 ОПК-4.1 

 - основные категории, 
задачи психологии и 
педагогики основные 
закономерности 

- применять 
полученные 
теоретические знания 
в решении 

- простейшими 
приемами 
психической 
саморегуляции и 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

ОПК-4 Способен планировать 

образовательный 
процесс, разрабатывать 

методические 
материалы, 
анализировать 
различные 
педагогические методы 
в области культуры и 

искусства, 
формулировать на их 
основе собственные 
педагогические 
принципы и методы 
обучения 

ОПК-4.1. Знает основные методы и принципы 
обучения в области актерского мастерства, 
особенности образовательного процесса в 
области культуры и искусства 

ОПК-4.2. Умеет анализировать и применять 
различные методы обучения и планировать 
педагогическую работу 

ОПК-4.3. Имеет практический опыт разработки 
методических материалов и проведения занятий 
в соответствии с ФГОС 



протекания 
психических 
процессов; 
теоретические основы 
образовательного 
процесса.  

 

разнообразных 
личностных и 
профессиональных 
задач;  

педагогическими 

технологиями, 
знаниями о 
социальной, 
общественной 
значимости 
педагогического 
образования в 
области режиссуры; 
знаниями 
методологического 
анализа в области 
преподавания 
режиссуры. 

Код   
компетенции 

ОПК-4.2 ОПК-4.2 ОПК-4.2 

 -сущность основных 
педагогических 
категорий и их 
взаимосвязь 

-уметь дать 
психологическую 
характеристику 
личности; 
осуществлять 
профессиональный 
анализ литературы, 
связанный с 
педагогикой 
образования в области 
режиссуры; 

-владеть навыками 
межличностных 
коммуникаций 

Код   
компетенции 

ОПК-4.3 ОПК-4.3 ОПК-4.3 

 -объективные связи 
обучения, воспитания  
- развитие личности в 
образовательных 
процессах и социуме 

-ориентироваться в 
актуальных 
педагогических и 
психологических 
проблемах и вести 
дискуссию по ним 

-владеть 
теоретическими 
основами 
педагогической 
деятельности 

 

 

3.2.Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 

Шкала 
оценив

ания 

Индикатор
ы 

достижения   
Показатели оценивания результатов обучения 

О
ТЛ

И
ЧН

О
/З

А
ЧТ

ЕН
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
/ З

А
ЧТ

ЕН
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
/ З

А
ЧТ

ЕН
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
Р

И
ТЕ

Л
ЬН

О
/Н

Е 
ЗА

ЧТ
ЕН

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  
Тест 

6 семестр 

ОПК-4 

 

1. Событие, которое никогда не происходит, называется: 
a) невозможным; 
B) противоположным; 
c) случайным; 
d) возможным; 
e) достоверным. 
 

2. Классическая вероятность события: 
a) вычисляется как до эксперимента, так и после; 
B) вычисляется только после эксперимента: 
c) может быть различной, а событие — одно и то же; 
d)   является отношением числа благоприятных исходов к числу всевозможных исходов. 
 

3. Произведением двух событии называется событие, состоящее в том, что: 
a) произойдут оба события; 
B) произойдет одно из этих событий; 
c) произойдет хотя бы одно из этих событий; 
d) не произойдет ни одно из этих событий. 
 

4. События «У пациента Иванова плохое зрение» и «У пациента Иванова плохой слух» 
являются: 
a) зависимыми и совместными; 
B) независимыми и совместными; 
c) зависимыми и несовместными; 
d) независимыми и несовместными. 
 



5. Формула                                    называется формулой: 

а)  Пуассона; 
б)  Лапласа; 
в)  Байеса; 
с)  Бернулли. 
 

6. Какой из признаков может быть измерен только в номинальной шкале: 
a) Давление испытуемых; 
B) Число правильно выполненных заданий испытуемых; 
c) Профессия испытуемых; 
d) Уровень образования испытуемых. 
 

7. Для нулевой гипотезы о равенстве генеральных средних (математических 
ожиданий) двух совокупностей можно выдвинуть: 
a) Только одну конкурирующую гипотезу; 
B) Две конкурирующие гипотезы: 
c) Три конкурирующие гипотезы; 
d) Четыре конкурирующие гипотезы. 
 

8. Гипотеза проверяется на уровне значимости 0,01. Это означает, что: 
a) Вероятность ошибки при проверке гипотезы составляет 1%; 
B) Вероятность ошибки при проверке гипотезы составляет 99%; 
c) Надежность вывода при проверке гипотезы составляет 1%; 
d) Надежность вывода при проверке гипотезы составляет 1% 

 

9.     Корреляционное поле на рисунке позволяет сделать предположение о том, что 
выборочный коэффициент корреляции равен:  

) 0,8; 

    b) -0.8 

    c) 0,3; 

    d) -0.3 

10. Собраны сведения о результатах 
теста, написанного учениками, 
обучающихся по двум различным 
методикам. Результаты первой группы 
(традиционная методика): 11,13,14,14, 
18. Результаты второй группы 
(инновационная методика): 13, 13, 14, 

14. При проверке гипотезы о равенстве генеральных средних имеет смысл выдвинуть 
следующие конкурирующие гипотезы (через X обозначаем результаты обучающихся по 
традиционной, а через У - по инновационной методике): 
 

 

 



10. Парный коэффициент корреляции можно использовать для анализа зависимости 
между признаками: 

a) Весом и ростом испытуемых; 
B) Профессией и уровнем зрительной памяти испытуемых: 
c) Уровнем образования и уровнем внимания испытуемых; 
d) Продолжительностью занятии и степенью утомляемости испытуемых. 

 

11. Для оценки сдвига результатов могут применяться критерии: 
а)  критерии Вилкоксона; 
б)  критерий знаков; 
в)  критерий Манна-Уитни; 
г)  критерий Розенбаума. 
 

12. Выбор оптимальной стратегии по принципу «максимакса» осуществляет: 
а) оптимист; 
б) пессимист; 
в) реалист: 
г) субъект, желающий минимизировать риск. 
 

13. Принятие оптимального решения в условиях полной неопределенности означает, 
что субъект выбирает одну из стратегий поведения и при этом: 

а) не знает, в каких обстоятельствах он может оказаться: 
б) знает, в каких обстоятельствах он может оказаться, но не знает, каковы вероятности 

наступления этих обстоятельств: 
в) знает, в каких обстоятельствах он может оказаться, н знает, каковы вероятности 

наступления этих обстоятельств: 
г) знает, в каких обстоятельствах он окажется. 

 

14. Среди первокурсников была случайным образом выбрана группа, в которой проведено 
анкетирование о том, какая из дисциплин вызывает наибольшие сложности. Установите 
соответствие между понятиями и их практическим смыслом: 
 

Признак наблюдения Учебная дисциплина 

Генеральная совокупность  Первокурсники 

Объем выборки Численность опрошенной группы 

Выборка Первокурсники из группы, в которой было проведено 

анкетирование 

 
15. Сравнивается уровень тревожности у мальчиков и девочек. 

о Гипотеза, в которой утверждается, что различия отсутствуют, называется 

о Гипотеза, в которой утверждается, что имеются существенные различия. 
Называется__________________________________________________________________ 

 

16. Числовая характеристика случайной величины, равная ее «среднему» значению, 
называется___________________________________________________________________ 

 

17. Числовая характеристика случайной величины, равная среднему квадрату ее 
отклонения от математического ожидания, называется _____________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

18. Вероятность, которая рассчитывается как отношение числа благоприятных 
исходов к числу всевозможных исходов, называется _______________________________ 



 

19. Вероятность, которая рассчитывается как отношение числа появления события в 
ряде испытаний к числу всех испытаний, называется: ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Тест 2. 

Тема: Психология общения: 
 

№ 

п/п 

Выбор 
ответа 

Содержание задания 

1.  Какие компоненты выделяются в психологической структуре 
общения (Г.М. Андреева) 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

2.  Какая сторона общения описывает процесс восприятия и 
понимания людьми друг друга: 

  коммуникативная; 
  перцептивная; 
  мотивационно-целевая. 
  интерактивная; 
3.  Вербальное общение использует в качестве знаковой системы 

человеческую 

  мимику; 
  речь; 
  эмоции. 
4.  Ольфакторная система невербальной коммуникации означает: 
  систему звуков; 
  систему жестов; 
  систему запахов. 
5.  Персональное (личностное) пространство в невербальной 

коммуникации составляет: 
  15-45 см 

  45-120 см; 
  120-210 см; 
  210-350 см 

 

 

 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

1: Конфликт и способы его разрешения 

На основе анализа изученного учебного материала заполните таблицу: 
 

Типы конфликтов Критерии конфликта Признаки деструктивного 
конфликта 

   

   



   

 

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. 
 

3. «Люди действуют и чувствуют не в соответствии с действительными фактами, а 
в соответствии со своими представлениями об этих фактах. У каждого есть свой 
определенный образ мира и окружающих людей. И человек ведет себя так, как будто 
истиной являются эти образы, а не представляемые ими объекты. 

Некоторые образы почти у всех нормальных индивидов складываются по одному 
шаблону. Человек представляет Мать добродетельной и ласковой, Отца – суровым, но 
справедливым, собственное тело – крепким и неповрежденным. Если есть основания 
думать иначе, то сама мысль об этом человеку глубоко ненавистна. Он предпочитает 
чувствовать по-прежнему, в соответствии с этими универсальными образными шаблонами 
и независимо от их отношения к действительности…» 

Объясните, каким образом социальная перцепция обусловлена чувствами 

воспринимающего человека? 

 

4.Представьте наглядно классификацию социальных общностей и групп в виде 
схемы или таблицы. 

 

5. Определите, к какому из направлений социальной психологии относятся 
следующие положения: 

а) изучение различных форм поведения людей, понимаемые как совокупность 
реакций организма на стимулы внешней среды; 

б) объяснение социального поведения с помощью описания процесса 
познания человека; 

в) социально-психологические явления и процессы межличностного 
взаимодействия как источник объяснения сущности, происхождения и динамики 
этих феноменов; 

г) массовое сознание и поведение через призму бессознательного. 
 

6. Соотнесите ученого с основными положениями его теории. 
а) Г. Лебон   а) Поведение, стимул, реакция 

б) Б. Скиннер              б) Психология народов 

в) В.Вундт    в) Теория инстинктов социального поведения 

г) В. Магдугалл              г) Психология масс  
 

Типовые задания для контрольной работы 

1. К каким методам можно отнести следующие исследования? 

1.1. Измерение межличностных отношений в малой группе путем изучения 
выборов, сделанных членами группы по тому или иному критерию. Например: членов 
компании, учебной группы, производственной бригады, воинского подразделения просят 
выразить свои симпатии или антипатии, отвечая на вопросы типа: «С кем из Вашей 
группы Вы хотели бы: жить в одной квартире, вместе работать, проводить свободное 
время, дружить, вместе учиться?» 



1.2. Групповое интервью, проходящее в форме групповой дискуссии и 
направленное на получение от ее участников «субъективной информации» о том, как они 
воспринимают различные виды практической деятельности или продукты этой 
деятельности (рекламу, услуг и конкретные товары и т.д.). 

1.3. Помощь клиенту посмотреть на свои проблемы и жизненные сложности со 
стороны, продемонстрировать и обсудить те стороны взаимоотношений, которые обычно 
не осознаются и не контролируются.  
 

2. Ученые обнаружили связь между психическим расстройством и положением 
работника в производственной группе.  

Одна группа ученых сказала: симптомы расстройства (плохой сон, подавленность, 
плохое эмоциональное состояние) являются следствием, а не причиной, поскольку 
неадекватное отношение к человеку в группе привело к неуверенности в себе и депрессии. 

Другая возразила: люди, проявляющие признаки подавленности и расстройства, не 
способны к активной работе, поэтому душевное состояние выступает причиной 
неадекватного отношения к человеку в группе. 

Определите, к исследователям каких наук относятся ученые? 

 

 

 

Типовые вопросы  
1.Психология больших социальных групп.  
2.Проблема группы в социальной психологии.  
3.Основные характеристики группы.  
4. Классификации групп. Группы и организации.  
5. Феномен «группового сознания».  
6. Проблема больших групп в социальной психологии.  
7. Виды больших социальных групп.  
8. Психология малой группы. 
9. Понятие малой группы.  
10. Классификация малых групп.  
11. Основные теоретические взгляды на исследования психологии малых групп.  
12. Стадии развития малой группы в работах зарубежных психологов (Л. Беннис и Г. 

Шеппард, Б. Такмен).  
13. Психологическая теория коллектива в отечественной психологии (А.С. Макаренко, 

А.В. Петровский).  
14. Лидерство и руководство как феномен управления процессом жизнедеятельности 

группы. 
15. Основные теоретические подходы к изучению социально-психологической 

природы лидерства.  
16. Процессы интеграции и дифференциации в группе. 
17. Психология межгрупповых отношений.  
18. Общая характеристика подходов к исследованию психологии межгрупповых 

отношений. «Межгрупповая дискриминация», «внутригрупповой фаворитизм» как 
социально-психологические феномены.  

19. Влияние межгруппового взаимодействия на динамику внутригрупповых 
процессов. 

20. Межгрупповые аспекты формирования половой идентичности. 
21. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.  
22. Социально-психологические аспекты социализации личности.  
23. Понятие социализации. Процесс социализации.  
24. Подходы к определению основных этапов социализации.  



25. Общая характеристика институтов и механизмов социализации. 
26. Понятие личности в социальной психологии; социально-психологические аспекты 

социализации и адаптации личности. 
27. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности.  
28. Основные социально-психологические теории личности (психоаналитическое, 

необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое направления в 
зарубежной психологии).  

29. Подходы к определению структуры личности в отечественной социальной 
психологии. 

30. Коммуникативные аспекты общения.  
31. Вербальная и невербальная коммуникация.  
32. Коммуникативная: структура речевого поведения.  
33. Языковые характеристики говорящего и слушающего как факторы эффективности 

коммуникативного процесса.  
34. Социально-психологические закономерности понимания речевого сообщения. 
35. Основные направления экспериментальных исследований межличностного 

восприятия. Свойства субъекта, объекта восприятия, характер и контекст 
межличностных взаимосвязей как факторы перцептивных процессов.  

36. Механизмы и эффекты восприятия.  
37. Содержание и значение явления стереотипизации.  
38. Интерпретация причин поведения – феномен «каузальной атрибуции». 

 

Тематика коллоквиумов 

 

1. Основные направления изучения личности и общества в социальной психологии. 
2. Практическое применение социально-психологических знаний в современном 

обществе. 
3. Психология народов В. Вундта. 
4. Психология масс Г. Лебона и Г. Тарда. 
5. Теория инстинктов социального поведения В. Макдугалла. 
6. Дж. Мид - представитель символического интеракционизма. 
7. Бихевиоризм Б. Скиннера. 
8. З. Фрейд о массовом поведении. 
9. Неофрейдистское направление в социальной психологии (Э. Фромм, Э. Эриксон). 
10. Основные этапы развития социальной психологии в России и их характеристика. 
11. Современные направления и школы мировой социальной психологии.  
12. Социально-психологические подходы к исследованию личности. 
13. Социально-психологическая структура личности. 
14. Социально-психологические барьеры в жизнедеятельности личности. 
15. Концепция «Множественного Я» Э. Гоффмана. 
16. Концепция социального характера Э. Фромма. 
17. Особенности поведения личности в зависимости от пола. 
18. Влияние индивидуальных психологических особенностей на деятельность 

личности в группе. 
19. Социально-психологические подходы к процессу социализации личности. 
20. Аттитюд в социальной психологии. 
21. Теории формирования установок. 
22. Основные структурные компоненты общения, его функции и виды. 
23. Социально-психологические способы воздействия в процессе общения (заражение, 

внушение, убеждение, подражание). 
24. Модели речевой и невербальной коммуникации. 
25. Слухи как особый канал коммуникации. 



26. Трансакционный анализ процесса общения Э. Берна. 
27. Типы социального взаимодействия (кооперация, конкуренция, конфликт). 
28. Экспериментальное изучение общения как взаимодействия. 
29. Характеристика социальной перцепции.  
30. Социальная общность как социально-психологический феномен. 
31. Понятие и особенности социальной группы. 
32. Основные характеристики и классификация социальных групп. 
33. Малая группа как объект социально-психологического анализа. 
34. Социально-психологические теории коллектива. 
35. Основные направления прикладных исследований малых групп. 
36. Феномен группового давления (конформизм), групповая сплоченность и процесс 

принятия групповых решений. 
37. Лидерство и руководство в малых группах. 
38. Направления исследования больших социальных групп и социальных движений. 
39. Особенности психологии классов и этносов. 
40. Квазигруппы (аудитория, толпа, масса, социальные круги). 
41. Социальные движения как форма коллективного поведения. 
42. Мода как социально-психологическое явление. 
43. Социально-психологические конфликты: фрустрация, депривация и агрессия. 
44. Причины, виды и структура социально-психологических конфликтов. 
45. Способы разрешения и предупреждения социально-психологических конфликтов. 

 

 

                  Типовые вопросы к зачету с оценкой 

 

 

1. Психология больших социальных групп.  
2. Проблема группы в социальной психологии.  
3. Основные характеристики группы.  
4. Классификации групп. Группы и организации.  
5. Феномен «группового сознания».  
6. Проблема больших групп в социальной психологии.  
7. Виды больших социальных групп.  
8. Психология малой группы. 
9. Понятие малой группы.  
10. Классификация малых групп.  
11. Основные теоретические взгляды на исследования психологии малых групп.  
12. Стадии развития малой группы в работах зарубежных психологов (Л. Беннис и Г. 

Шеппард, Б. Такмен).  
13. Психологическая теория коллектива в отечественной психологии (А.С. Макаренко, 

А.В. Петровский).  
14. Лидерство и руководство как феномен управления процессом жизнедеятельности 

группы. 
15. Основные теоретические подходы к изучению социально-психологической 

природы лидерства.  
16. Процессы интеграции и дифференциации в группе. 
17. Психология межгрупповых отношений.  
18. Общая характеристика подходов к исследованию психологии межгрупповых 

отношений. «Межгрупповая дискриминация», «внутригрупповой фаворитизм» как 
социально-психологические феномены.  

19. Влияние межгруппового взаимодействия на динамику внутригрупповых 
процессов. 



20. Межгрупповые аспекты формирования половой идентичности. 
21. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.  
22. Социально-психологические аспекты социализации личности.  
23. Понятие социализации. Процесс социализации.  
24. Подходы к определению основных этапов социализации.  
25. Общая характеристика институтов и механизмов социализации. 
26. Понятие личности в социальной психологии; социально-психологические аспекты 

социализации и адаптации личности. 
27. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности.  
28. Основные социально-психологические теории личности (психоаналитическое, 

необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое направления в 
зарубежной психологии).  

29. Подходы к определению структуры личности в отечественной социальной 
психологии. 

30. Коммуникативные аспекты общения.  
31. Вербальная и невербальная коммуникация.  
32. Коммуникативная: структура речевого поведения.  
33. Языковые характеристики говорящего и слушающего как факторы эффективности 

коммуникативного процесса.  
34. Социально-психологические закономерности понимания речевого сообщения. 
35. Основные направления экспериментальных исследований межличностного 

восприятия. Свойства субъекта, объекта восприятия, характер и контекст 
межличностных взаимосвязей как факторы перцептивных процессов.  

36. Механизмы и эффекты восприятия.  
37. Содержание и значение явления стереотипизации.  
38. Интерпретация причин поведения – феномен «каузальной атрибуции». 

 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
индикаторов достижения компетенций 

 

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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