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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

44.03.01 Педагогическое образование 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  

 основы проектирования 

образовательной среды методы 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся;  

 формы и методы 

профессиональной ориентации в 

образовательной организации. 

Уметь:  

 планировать образовательный 

процесс с целью формирования 

готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

профессиональному 

самоопределению; 

 составлять программы 

воспитания и социализации 

учащихся, ориентированные на 

их профессиональную 

ориентацию;  

 разрабатывать программы 

учебной и внеурочной 

деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Структурно-логическая схема формирования компетенций 

Социальная психология 

Компетен

ция 
Предшествующие 

дисциплины 
Дисциплины, 

изучаемые 

одновременно с данной 

Последующие 

дисциплины 

ПК-5   Педагогическая 

психология 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

- по очной форме обучения 36 часов аудиторной работы (16 часов лекций и 20 

часов практических занятий), 36 часов самостоятельной работы, дисциплина изучается в 3 

семестре, ее освоение заканчивается зачетом, общая трудоемкость 72 часа; 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 16  

Семинары, практические занятия 20  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет социальной 

психологии. 

Теоретические и 

прикладные задачи 

социальной 

психологии.  

24 6 6 12 УО-1 

2.  Группа как социально-

психологический 

феномен. Феномен 

группового давления.  

24 6 6 12 УО-1 

3.  Феномен 

конформизма. 

Групповая 

сплоченность.  

24 6 6 12 УО-1 

 Всего 72 18 18 36  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п./п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1. Предмет социальной 

психологии. 

Теоретические и 

прикладные задачи 
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социальной психологии.  

Содержание лекционного курса 

1.1. 
Предмет, задачи, методы 

социальной психологии. 

Предмет социальной психологии. Теоретические и 

прикладные задачи социальной психологии.  

1.2 

Проблема группы в 

социальной психологии.  

Группа как социально-психологический феномен. 

Феномен группового давления. Феномен 

конформизма. Конформизм-феномен группового 

давления. Социометрия. 

 

1.3 

Общее понятие о группе.  

Стадии и уровни развития 

группы. 

Групповая сплоченность. Современные теории 

лидерства. Лидерство и руководство. Стадии и 

уровни развития группы. Феномен межгруппового 

взаимодействия. Большие социальные группы. 

Социальная установка и реальное поведение. 

Межличностный конфликт. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. 
Предмет, задачи, методы 

социальной психологии. 

Предмет социальной психологии. Теоретические и 

прикладные задачи социальной психологии.  

1.2 

Проблема группы в 

социальной психологии.  

Группа как социально-психологический феномен. 

Феномен группового давления. Феномен 

конформизма. Конформизм-феномен группового 

давления. Социометрия. 

 

1.3 

Общее понятие о группе.  

Стадии и уровни развития 

группы. 

Групповая сплоченность. Современные теории 

лидерства. Лидерство и руководство. Стадии и 

уровни развития группы. Феномен межгруппового 

взаимодействия. Большие социальные группы. 

Социальная установка и реальное поведение. 

Межличностный конфликт. 

2. 

Группа как социально-

психологический 

феномен. Феномен 

группового давления.  

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Общее понятие о группе. 

Малые группы 

Группа как социально-психологический феномен. 

Феномен группового давления. Феномен 

конформизма. Групповая сплоченность 

2.2. Лидерство и руководство Основные теории лидерства. Функциональный, 

прирожденный, ситуативный тип лидеров. Феномен 

харизмы 

2.3. Стадии и уровни развития 

группы. Феномен 

межгруппового 

взаимодействия.  

Уровни развития группы в межличностной и 

деловой сфере по Такмену. Групповая 

совместимость 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. 
Социометрия Процедура и проведение социометрического 

исследования в реальной группе 

2.2. 

Проблема группы в 

социальной психологии 

Группа как социально-психологический феномен. 

Феномен группового давления. Феномен 

конформизма.  

2.3. Современные теории Основные теории лидерства. Функциональный, 
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лидерства прирожденный, ситуативный тип лидеров. Феномен 

харизмы 

3. 
Феномен конформизма. 

Групповая сплоченность.  

 

3.1. 

Социально-

психологическая 

проблематика личности. 

Социально-психологическая проблематика 

личности. Поведение людей и социальные 

установки. 

 

3.2. 
Социализация личности. Агенты, механизмы, стадии социализации личности. 

Различия в социализации детей и взрослых 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. 

Социально-

психологическая 

проблематика личности. 

Социально-психологическая проблематика 

личности. Поведение людей и социальные 

установки. 

 

3.2. 
Социализация личности. Агенты, механизмы, стадии социализации личности. 

Различия в социализации детей и взрослых 

3.3. 
Современные теории семьи Современные типы семьи: патриархальная, 

эгалитарная, гостевой брак, групповой брак и т.д. 

3.4 
Групповая сплоченность Основные факторы групповой сплоченности, 

понятие межгруппового фаворитизма.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Темы докладов по «Социальной психологии» для самостоятельной работы  
 

1. Агрессия и влияющие на нее факторы.  

2. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию.  

3. Взаимосвязь между поведением и социальными установками.  

4. Влияние культурной среды на методы воспитания.  

5. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  

6. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  

7. Использование групповых методов в обучении.  

8. Когнитивный диссонанс Л.Фестингера.  

9. Конфликты в семье и методы их коррекции.  

10. Конфликты и пути их разрешения.  

11. Конфликты между учителем и учениками и способы их разрешения.  

12. Межэтнические отношения.  

13. Проблема агрессии в социальной психологии.  

14. Проблема аттракции в социальной психологии. Факторы, влияющие на аттракцию.  

15. Проблема конформности в социальной психологии.  

16. Проблема межличностных отношений в различных сферах деятельности человека.  

17. Проблема социальной взаимопомощи.  

18. Психоаналитическая концепция массового сознания.  

19. Психология влияния.  

20. Семейные конфликты в транзактном анализе Э.Берна.  

21. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Гештальт-группы.  

22. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы встреч.  
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23. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы танцевальной 

терапии.  

24. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы телесной терапии.  

25. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы терапии 

искусством.  

26. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Группы тренинга умений.  

27. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Психодрама.  

28. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. Т-группы.  

29. Социально-психологические механизмы общения.  

30. Социально-психологические особенности формирования Я-концепции.  

31. Социально-психологические регуляторы принятия личностью информации.  

32. Социально-психологические факторы формирования ясной картины мира.  

33. Стихийные группы и массовые движения.  

34. Формирование и диагностика профессиональной направленности учащихся.  

35. Формирование установок, ценностей, убеждений, мировоззрения. 

36. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

37. Проблема нарушения коммуникации в ситуации общения. 

38. Тренинг креативности как фактор динамики межличностного восприятия. 

39. Особенности социальной компетентности детей из неполных семей. 

40. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров и 

членов малых групп. 

41. Трудности межличностного общения. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1 Зачет 

а) Типовые вопросы 

 

1. Предмет и задачи, методы социальной психологии. 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1. Предмет социальной 

психологии. Теоретические и 

прикладные задачи социальной 

психологии.  

ПК-5 Зачет 

2. Группа как социально-

психологический феномен. 

Феномен группового давления.  

ПК-5 Зачет 

3. Феномен конформизма. 

Групповая сплоченность.  
ПК-5 Зачет 
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2. Теории и стили лидерства. 

3. Сущность, структура и функции общения. 

4. Формальные и неформальные группы, их структура и динамика. 

5. Классификация групп в социальной психологии. 

6. Предрассудки в современном обществе. Расовые и гендерные предрассудки. 

7. Понятие и виды общения. 

8. Основные направления исследования малых групп в истории социальной 

психологии. 

9. Понятие конформизма. Виды конформности. Позиция негативизма. 

10. Функции и трудности общения. 

11. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

12. Понятие социальной установки. Проблема социальной установки в социальной  

      психологии. 

13. Понятие о конфликтах, их структура, функции, виды. Межличностный конфликт. 

14. Общение как познание людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в 

процессе общения. 

15. Невербальное общение. Классификация невербальных средств общения. 

16. Каузальная атрибуция. Понятие, виды атрибуций. 

17. Общение как взаимодействие, типы взаимодействий. 

18. Основные характеристики группы в социальной психологии. 

19. Общая характеристика и типы стихийных групп. 

20. Речь как универсальное средство общения.  

21. Содержание и структура большой социальной группы. 

22. Социализация личности. Понятие, структура, содержание социализации. 

23. Межличностная аттракция. Понятие и виды аттракции. 

24. Личность в группе. Социально-психологические качества личности. 

25. Предмет, задачи этнопсихологии. Понятие этноса и нации. 

26. Понятие стадий, институтов и механизмов социализации личности. 

27. Стадии и уровни развития группы. Основные подходы к развитию группы. 

28. Лидерство и руководство в малых группах. 

29. Групповая сплоченность. Влияние групповой сплоченности на динамические 

процессы в группе. 

30. Эффективность групповой деятельности. Показатели эффективности. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В качестве форм текущего (оперативного), промежуточного (рубежного) контроля, 

для зачета, применяется тестирование. 

Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала. В ходе изучения дисциплины «Социальная психология» в начале 

лекции преподавателем формулируются 6-8 вопросов по тематике предыдущей лекции в 

устной или письменной форме. Устное обсуждение достаточно оперативно и менее 

трудоемко, однако не позволяет проверить знания у всех студентов. Оперативный 

контроль в письменной форме предоставляет более результативные данные об усвоении 

знаний, что позволяет преподавателю сделать углубленный анализ ответов и 

корректировать содержание следующего лекционного занятия. Таким образом, в качестве 

формы оперативного контроля процесса изучения дисциплины используются: 

устный опрос, дидактические тесты по темам (письменно), дискуссии, решение 

психологических и ситуационных задач, рефераты, доклады. В течение семестра 

студенты, руководствуясь учебно-тематическим планом, находят ответы на контрольные 

вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной программы. 

Рубежный контроль. Формой рубежного контроля является  выполнение 

семестрового дидактического теста.  
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При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном 

опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских. Преподаватель имеет 

право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно выполнили тестовое 

задание и в течение семестра работали на лекциях и практических занятиях. 

Критерии качества устного ответа на зачете: 

 полнота,  

 логичность сообщения, 

 корректное использование специальной терминологии,  

 доказательность,  

 межтематические связи. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, раскрыто содержание билета, 

имеются незначительные неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

  В ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

  Раскрыта проблема по вопросу билета; 

  Логично построено изложение вопроса; 

 Студент смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории и 

практики. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части дисциплины; 

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

Критерии оценивания компетенций студентов при решении тестовых заданий 

 

«Отлично» - 15-13 баллов от 80 % до 100 %; 

«Хорошо» - 12-10 баллов от 60 % до 79 %; 

«Удовлетворительно» - 9-7 баллов от 40 % до 59 %; 

«Неудовлетворительно» -  6 и менее  баллов, менее 40 %.                . 

 

Отметки при решении тестовых заданий «5», «4», «3», «2» соответствуют уровням оценки 

компетенций студентов: высокий, средний, пороговый, низкий. 

Уровни оценки компетенций студентов по освоению дидактической единицы 

 низкий – менее 40 %                - «2» 

 пороговый – от 40 % до 59 %  - «3» 

 средний – от 60 % до 79 %       - «4» 

 высокий – от 80 % до 100 %   - «5»     
 

а) решение компетентностно-ориентированных тестовых заданий, включающих часть А, 

В, С – образец критериев оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы 

оценивания  (Образец решения компетентностно-ориентированных тестовых заданий, 

включающих часть А, В, С – прилагается). 
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Структура компетентностно-ориентированных тестовых заданий 

• ЧАСТЬ А  

• позволяет определить степень усвоения изученного материала и  включает задания 

на усвоение простой информации  

• ЧАСТЬ В  

• предполагает применение студентом полученных знаний и включает задания на 

понимание сложной информации, интегрирующей части простой информации: 

дифференциация, сравнение, противопоставление, синтез и (или) задание на 

использование теории, анализ и решение проблем и (или) задание на 

использование исследовательских методов (сбор, организация, представление, 

интерпретация данных)  

• ЧАСТЬ С  

• в виде задачного варианта направлена на выявление у студентов умений 

компетентно и творчески решать типично профессиональные, актуальные для 

современного образования задачи  

• Определение «веса» каждой части теста 

• За правильно выполненный тест студент может набрать максимально 100 баллов.  

Уровни оценки компетенций студентов по освоению дидактической единицы 

 низкий – менее 40 %                - «2» 

 пороговый – от 40 % до 59%  - «3» 

 средний – от 60 % до 79%       - «4» 

 высокий – от 80 % до 100 %   - «5»    

 

• Часть «А» содержит 10 вопросов.  

• При верном ответе студент зарабатывает 1 балл, при неправильном ответе – 0. 

Максимальное количество баллов за эту часть теста – 10. 

• Для выполнения части «В» необходимо ответить на 4 вопроса, правильный ответ 

на каждый из которых равен 6 баллам. Общий вес части «Б» – 30 баллов. 

• На часть «С» приходятся оставшиеся 60 баллов.  

• Матрица оценки результатов части «С» - КРИТЕРИИ оценивания компетенций 

студентов: 

• 1.Наличие теоретического обоснования решения задачи 

• 2.Способность при решении задачи учитывать индивидуальные особенности детей 

• 3.Способность выбирать адекватные ситуации, педагогические технологии 

• 4.Способность учитывать контекст реальной практики в ходе решения задачи 

• 5.Способность ориентироваться при решении задачи на гуманистические 

технологии 

• 6.Способность достигать максимального результата при минимальных затратах 

• 7.Способность структурировать и представлять в доступном для других виде 

решение задачи 

• 8.Владение научными терминами 

• 9.Владение культурой оформления материала 

• 10.Оригинальность подхода к решению задачи 

Итого – 60 баллов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная литература 
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1.  Классическая социальная психология: [Электронный ресурс] учебное пособие для 

студентов вузов  /[И.Г.Антипов и др.] /общ. ред. Е.И. Рогова  - Электронные текстовые 

данные -  Москва: Гуманитарный изд.центр Владос, 2013.- 414 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2996 

2.  Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. 

Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2013. - 496 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=265824 

 7.2 Дополнительная литература 

1. Андреева Г. М. Социальная психология [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Андреева ; 

МГУ им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2004. - 365 с. 

- (Классический университетский учебник ). - Библиогр.: с. 357-362. - ISBN 5756703217 

(13 экз.) 

2. Социальная психология [Текст] : учебное пособие для вузов / под редакцией А. Н. 

Сухова, А. А. Деркача. - Изд. 6-е ; стер. - Москва : Академия, 2008. - 600 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 593-594. - ISBN 9785769555169. (20 экз.) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://psyedu.ru/journal/2017/1/Shabalovskaya_et_al.phtml 

2. http://psyedu.ru/journal/2016/4/Vasilyev_Tretiyak.phtml 

3. http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/35563.php 

4. http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/35564.php 

5. http://psy.1september.ru/topic.php?TopicID=38&Page=1 

6. http://psychology.net.ru/shop/book.html?book=148094 

7. www.voppsy.ru  – Вопросы психологии 

8. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] // режим доступа: 

www.nns.ru/ 

9.    http://psychology.net.ru – Мир психологии  

10.    http://azps.ru – А.Я. Психология  

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Главными  целевыми  установками  в реализации ФГОС ВПО третьего поколения 

являются компетенции, сформированные  студентами в ходе обучения, при этом  под 

термином «компетенции» понимаются знания, умения и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. В понятие «компетенции» входят также личностные 

качества (инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность и т.д.), 

социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) и 

профессиональный опыт.  

Реализуемая со студентами дидактическая система в процессе индивидуальной и 

коллективной деятельности способствуют формированию компетенций, обозначенных в 

стандарте профессионального образования, осмысление которых «перерастает» в процесс 

индивидуального их осознанного «самопринятия». 

Освоение  компетенций позволяет студентам стать компетентными. В 

совокупности все эти  компоненты формируют поведенческие модели, когда выпускник 

способен самостоятельно ориентироваться в ситуации и квалифицированно решать 

стоящие перед ним  задачи, а в идеале и ставить новые задачи. Реализация 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2996
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=265824
http://psyedu.ru/journal/2017/1/Shabalovskaya_et_al.phtml
http://psyedu.ru/journal/2016/4/Vasilyev_Tretiyak.phtml
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/35563.php
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/35564.php
http://psy.1september.ru/topic.php?TopicID=38&Page=1
http://psychology.net.ru/shop/book.html?book=148094
http://www.voppsy.ru/
http://www.nns.ru/
http://psychology.net.ru/
http://azps.ru/
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компетентностного подхода предполагает работу студентов  с информацией, 

моделирование, рефлексию деятельности, которые  должны уметь не только  

воспроизводить информацию, но и самостоятельно и творчески мыслить, быть готовыми к 

решению реальных жизненных ситуаций. 

Теоретический материал предлагается обучающимся на лекционных занятиях, 

используются презентации, как преподавателя, так и студентов, выносятся наиболее 

общие теоретические вопросы педагогики, которые обеспечивают целостное понимание 

основных закономерностей развития педагогической мысли и культуры, закладывают 

научные и методологические основы для самостоятельной работы бакалавров. 

     Семинарские занятия способствуют осмыслению ведущих педагогических идей 

образования, формированию аналитических умений на основе сравнительных 

характеристик различных педагогических взглядов. На семинарах у студентов 

вырабатывается аргументированная, личностно-рефлексивная позиция в оценке основных 

особенностей педагогической культуры будущих специалистов,  их психолого-

типологических качеств и в возможности овладения педагогическим мастерством. 

     При изучении дисциплины реализуются разные виды обучения: контекстное, 

проектное, проблемное, эвристическое, продуктивное; методы: педагогическое 

проектирование, концептуализация, эвристическая беседа, генерирование новых идей, 

эвристический вопрос, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский, 

познавательная игра, учебная дискуссия, осмысление педагогических ситуаций через 

социально-культурные и личностно значимые ценности, ранжирование их для 

творческого саморазвития, метод изучения конкретных случаев из школьной, 

студенческой и учительской практики и др.; формы обучения: проблемные и бинарные 

лекции, лекции с запланированными ошибками, лекции-погружения, семинары-

дискуссии, межгрупповые семинары, тренинги, деловые игры, телемосты, работа в 

микрогруппах, работа в экспертных группах, групповая работа, презентация в Power 

Point,;  приемы: работа с текстом, работа с концептуальной таблицей; анализ таблиц и 

конкретных педагогических ситуаций, проблемные вопросы, стимулирование на 

самопознание, чтение текста с разметкой, мозговой штурм, педагогическое 

моделирование, прием компаративистики, ответы на вопросы, беседа, совместное 

решение проблем, разработка индивидуального образовательного маршрута, мнемосхемы 

(листы сжатия), ролевое погружение в образ будущего педагога, просмотр фрагментов 

видеофильмов, прослушивание аудиозаписей, подготовка сообщений, Я-высказывание и 

др. 

    Перечень заданий для самостоятельной работы студентов предполагает поиск и 

анализ информации по изучаемым темам в психологических журналах 

(«Психологический журнал», «Народное образование», «Образование и наука», 

«Психология в школе», «Вопросы психологии», «Развитие личности» и др.), в материалах 

научно-практических конференций, в монографиях, в интернет-ресурсах. Предусмотрена 

подготовка тезисов, конспектов, рефератов, эссе. Результаты поиска студентов выносятся 

на обсуждение на семинарских занятиях. Кроме этого, по желанию студентов могут 

разрабатывать индивидуальные или коллективные творческие проекты, портфолио, 

презентации для обсуждения в группе. 

 На изучение социальной психологии учебным планом отводится не так уж много 

времени – 38 часов аудиторных занятий. При изобилии социально-психологических 

теорий, взглядов и экспериментов, это приводит к высокой концентрированности занятий. 

Лекции не раскрывают все содержание имеющихся подходов, а, по сути, имеют 

установочный характер, дают лишь обобщенные направления исследований целой сферы 

социально-психологических явлений. Короткая информация о проведенных социально-

психологических исследованиях служит для иллюстраций теоретических подходов.  

Вопросы, выносимы на семинарские занятия касаются только самых важных тем и 

оставляют в стороне многие другие интересные проблемы. Поэтому, успешное овладение 



15 

 

содержанием дисциплины "Социальная психология" предполагает интенсивную работу на 

аудиторных занятиях и систематическую самостоятельную работу.  

 Знание теоретических («книжных») положений – это не цель учебы, а всего лишь 

средство достижения главной цели – умения разбираться в поведении реальных людей и 

социальных групп. Поэтому нет смысла в механическом заучивании учебного материала 

из книг и лекций. При работе на лекции, при чтении книги студету необходимо постоянно 

мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями, пытаться 

ответить на вопросы «Как может объяснить эта теория поведение людей в ситуации…?», 

«Что, исходя из полученных мною знаний, можно сделать, чтобы улучшить…?». Каждое 

новое теоретическое положение следует оценить: «Зачем мне это надо знать? Какую 

пользу может принести мне это знание?». Важно понять, что любая тема по социальной 

психологии имеет личностный смысл. 

 У социальной психологии есть одно важное преимущество: область практического 

приложения находится «под рукой», достаточно взглянуть вокруг, чтобы проверить, как 

действуют социально-психологические механизмы, как проявляются разнообразные 

феномены общения и взаимодействия людей. Поэтому, необходимо сопоставлять 

изученное с собственным опытом, стремиться толковать поведение окружающих людей с 

точки зрения полученных знаний. В решении этой задачи помогу примеры, приводимые 

на лекциях и в учебниках, ситуационные задачи на семинарских и практических занятиях. 

Целесообразно реализовывать принцип: «От лекции – к литературе, а от нее – к 

практике». При чтении учебников и других книг целесообразно опираться на 

информацию, полученную на лекциях, отталкиваться от них при поиске нужных книг. 

 Социальная психология – молодая наука, в которой нет устоявшихся теоретических 

схем. Поэтому следует быть готовым, что разные учебники по-разному трактуют те или 

иные положения. Зарубежные учебники иногда столь значительно отличаются друг от 

друга и от отечественных учебников, что иногда можно принять их за разные научные 

дисциплины. Разнообразие мнений, толкований, классификаций не должны смущать 

курсанта. наоборот, обнаружив такое разномыслие нужно внимательно сопоставить 

различные подходы и принять решение: какой из них в большей степени импонирует 

читателю (курсанту) и почему. Целесообразно сочетать преимущества разных учебников: 

взяв за основу систематизированный подход отечественных авторов (Г.М. Андреева, Б.Д. 

Парыгин), дополнять его яркими фактами и экспериментами из американских учебников 

(Д. Майерс, Э.Аронсон). 

 Следует научиться слушать и конспектировать лекции, так как лекция – живое 

слово преподавателя, ученого и практика. Слушая лекцию, необходимо вести конспект. 

Существует две распространенные ошибки: лихорадочное, малоосмысленное 

конспектирование всего, что произнес лектор и записывание только отдельных 

определений, которые лектор предложит записать. Оптимальной является методика 

конспектирования, когда студент с ручкой наготове внимательно слушает лектора, 

пытаясь понять логику его мыслей. Каждая прозвучавшая мысль должна быть занесена в 

конспект, но в сжатой «концентрированной» форме, желательно своими словами. По 

поводу мысли, изложенной лектором, курсант может кратко пометить свою собственную 

мысль или возникший вопрос. Если преподаватель рисует схему – надо попытаться ее 

воспроизвести, дополнив ее положениями, которые преподаватель высказал устно. Если 

лекция сопровождается презентацией PowerPoint, при конспектировании старайтесь 

ориентироваться не только на предлагаемые приемы визуализации, а изобретайте 

собственные визуализации сказанного лектором. Обязательно следует оставлять место для 

последующей отработки конспекта в часы самостоятельной работы. 

Последующая самостоятельная работа с конспектом лекции имеет несколько целей. 

Первая – вспомнить, что говорилось на лекции; вторая – дополнить конспект примерами, 
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идеями, цитатами, подкрепляющими и развивающими то, что было услышано на лекции, 

указать ссылки на найденную литературу по вопросу; третья – поиск того, что в краткой 

лекции было отмечено, но не раскрыто. В последнем случае конспект служит 

путеводителем, ориентирующем в дальнейшей работе: какую литературу следует найти, 

какие конкретные вопросы следует изучить более глубоко. Отрабатывая конспект лекции, 

делая выписки из книг, теоретические положения следует прокомментировать, записывая 

свои собственные мысли по этому поводу. Многие студенты используют при отработке 

конспекта цветные ручки и маркеры: выделяя главное и второстепенное, определения, 

классификации и функции явлений и пр. «Расцвечивая» таким образом текст можно 

добиться наглядности, удобства в работе, быстрого и устойчивого запоминания 

материала. 

 Чтение учебника – важная часть самостоятельной учебы. Основная функция 

учебника – ориентировать судента в системе знаний, умений и навыков, подобранных в 

соответствии с учебной программой. Учебник очерчивает некий круг обязательных 

знаний по предмету, не претендуя на их глубокое раскрытие и доказательство. Дело 

студента - взять их к сведению, чтобы потом разобраться в рекомендованной литературе и 

в том, чего нет в учебнике. 

 Для качественной подготовки чтения учебника совершенно не достаточно. 

Глубокое усвоение научных положений возможно только при изучении первоисточников 

– трудов ученых социальных психологов. Читать такую литературу следует не по 

принципу «книга за книгой», а по принципу «идея, теория в одной, в другой, в третьей и 

т.д. книгах». Это позволит глубже разобраться в сущности и истории вопроса. 

 Следует тщательно готовиться к семинарским и практическим занятиям. 

Подготовка к семинару включает кроме отработки конспекта лекции, поиск литературы 

(по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку в тетради заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки могут включать 

цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли студента и 

примеры из жизни. Если проблема заинтересовала студента, он может подготовить 

реферат или эссе и выступить с ним на семинаре. 

 Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не 

только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, 

уточнить, задать вопрос. При подготовке выставки литературы следует иметь в виду, что 

нужна литература различных видов: 

 учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

 научные работы, монографии, статьи в научных журналах и хрестоматии, 

раскрывающие историю и современные подходы к осмыслению социально-

психологических явлений; 

 публикации в газетах и журналах, освещающие различные социально-

психологические явления; 

 справочная литература - энциклопедии, словари, тематические справочники, 

раскрывающие основные понятия курса 

 художественная литература и мемуары, дающая примеры социально-

психологического анализа. 

1. Обучение студентов умениям осмысленного чтения, развития навыков понимания 

психологических текстов (научных монографий, статей). 

    В этой связи задачей преподавателя является использование заданий, 

способствующих развитию у студентов соответствующих умений: 

- задания по составлению подробного плана раздела; 

- задания по свободному пересказу раздела текста; 
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- поиск ответа на заранее поставленные вопросы; 

- составление краткого конспекта текста; 

- составление резюме прочитанного текста. 

2. Для того чтобы конспектирование источников выполняло познавательную 

функцию, студентов нужно обучать следующим умениям: 

- отбору существенной информации и  отделению еѐ от второстепенной; 

- схематизации и структурированию прочитанного материала; 

- формулировке резюме по прочитанному материалу. 

3. Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям включает: 

- перечитывание конспекта предыдущей лекции (к лекции); 

- прочитывание конспекта соответствующей лекции (к семинару). 

4. Длительность подготовки студента к семинару должна соответствовать 

длительности самого семинара (два академических часа). 

5.Содержанием подготовки студентов к семинару может быть не только чтение 

литературы, но и подбор примеров, иллюстраций по определѐнным вопросам, проведение 

несложных психологических опытов, описание результатов наблюдения и 

самонаблюдения. 

6. При подготовке реферата необходимо использовать достаточное для раскрытия 

темы и анализа литературы количество источников, непосредственно относящихся к 

изучаемой теме. В качестве источников могут выступать публикации  в виде книг и 

статей. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Microsoft Office (лицензия Microsoft Imagine Premium Electronic Software delivery до 

05.2020г); Свободно распространяемое ПО по лицензиям GNU GPL, MIT,  BSD 

License,  Mozilla Public License: Adobe Reader XI; K-Lite Codec Pack; LibreOffice; 

Mozilla Firefox;; OpenOffice.org 3.2; VLC Media Player; WinDjView. 

 

На занятиях преподаватель пользуется электронными изданиями, проводит лекции с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов в том числе через Интернет, организует взаимодействие с обучающимися 

посредством электронной почты, скайпа, компьютерного тестирования, включается со 

студентами в дистанционные занятия (конференции) и вебинары с российскими и 

зарубежными вузами (семинар, организованный через Интернет), видео-дискуссии. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Актовый зал, 

лекционная аудитория 

(аудитория № 303) 

Проектор Epson, 

экран настенный 

Screen Meclia, 

монитор Samsunq 

,сист. блок CelD. 

Windows_XP Microsoft Office 

2 Лекционная аудитория 

(аудитория № 216) 

Проектор Epson EB-

X14H, экран Draper 

Windows_XP Microsoft Office 
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Baronet, монитор 

Samsunq, сист.блок 

AQUARIS 

 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для слабовидящих и слепых студентов: 

 предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Times New Roman 

26; 

 создаются условия для использования собственных увеличивающих устройств, 

специальных технических средств, диктофонов; 

 в работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность 

консультаций посредством электронной почты и программы Skype; 

 все письменные задания для данной категории студентов озвучиваются. 

Для глухих и слабослышащих студентов: 

 разрешается пользоваться специальными техническими средствами 

(звукоусиливающей аппаратурой); 

 используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы, 

мультимедийные презентации); 

 в работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность 

консультаций посредством электронной почты и программы Skype; 

 все устные задания предоставляются в письменном виде. 

Студентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: 

 предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым дисциплинам; 

 разрешается использование собственных компьютерных средств; 

 в работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность 

консультаций посредством электронной почты и программы Skype. 

12.2 Занятия, проводимые в интерактивных формах 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема дисциплины Объем аудиторной работы 

в интерактивных формах по 

видам занятий (час.)* 

Формы работы** 

Лекц. Практич Лабор. 

1 Общее понятие о группе. 

Малые группы 

 4  проблемная лекция 

2 Лидерство и руководство  2   ситуационно-ролевая 

игра 

3 Стадии и уровни развития 

группы.  

 2  работа в малых 

группах 

 ИТОГО по дисциплине:  8   

 

 

 

 

Составитель:  Умнов В.С., канд. пед. наук, доцент кафедры психологии 


