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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная психология» являются: развитие спо-

собности организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъ-

ектов образовательной среды, эффективно взаимодействовать с педагогическими работ-

никами образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 

детей, повышение социально-психологической компетентности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготов-

ки бакалавра 

Дисциплина «Социальная психология» входит в вариативную часть блока 1 образо-

вательной программы по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, сформированные в 

результате изучения дисциплин «Психолого-педагогическое взаимодействие субъектов 

образовательной среды», «Педагогическая психология», «Деловая коммуникация в про-

фессиональной деятельности», «Воспитательный потенциал социума», «Семьеведение и 

семейные отношения»,  

Знания, умения, навыки, полученные при изучении данной дисциплины будут необ-

ходимы для дисциплин: «Конфликтология», «Психология общения. Тренинг коммуника-

тивных навыков», «Тренинг ассертивности», «Управление образовательными системами», 

прохождения Учебной-ознакомительной практики, Производственной - практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Государ-

ственной итоговой аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины и планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины «Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-6: способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимо-

действие субъектов образовательной среды 

Знать  психологические закономерности организации совместной деятельно-

сти и межличностного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  

Уметь  методики и методы диагностики межличностного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Владеть  навыками организации совместной деятельности  и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды. 

ПК-27-способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работника-

ми образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 

детей 

Знать  психологические закономерности организации и управления взаимо-

действием с педагогическими работниками образовательных органи-

заций и другими специалистами 

Уметь  применять разнообразные приемы для организации взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и други-

ми специалистами 
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Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

Владеть  навыками организации взаимодействия с педагогическими работника-

ми образовательных организаций и другими специалистами 



4 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том числе: 

– контактная работа – 17,2 акад. часов: 

 – аудиторная – 14  акад. часов; 

 – внеаудиторная –3,2 акад. часов  

– самостоятельная работа – 82,1 акад. часов; 

- контроль 3,9 часа 

Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
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а-

б
о
та
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в
 а
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ч

ас
ах

) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 
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к
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р
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й
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к
о

м
п

е
те

н
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

п
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
 

1. Раздел Введение в социальную психо-

логию 

3        

1.1. Тема: Социальная психология как 

наука 

 1   6 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув  

1.2. История формирования социально-

психологических идей 

    6 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

Итого по разделу  1   12    

2. Раздел Психология общения         

2.1. Категория общения в психологии     6 Контрольная работа Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 
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Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 

С
ам

о
ст

о
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ь
н
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та
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ад
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ас
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) 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 
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 и
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о
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о
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ч
. 
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2.2. Коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная стороны общения 

 1  2 6 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Подготовка к практическому 

занятию 

Устный опрос ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

2.3. Психологическое воздействие  1 2/2И  4 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Подготовка к лабораторной ра-

боте 

Отчет по лабораторной ра-

боте 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

2.4. Психология отношений     6 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

Итого по разделу  2 2/2И 2 22  Тестирование  

3. Раздел Психология социальных групп         

3.1. Исследования групп в социальной 

психологии 

    6 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

3.2. Психологические особенности боль-

ших социальных групп 

 1   4,1 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

3.3. Социально-психологические особен-   2/2И  6 Самостоятельное изучение Отчет по лабораторной ра- ОПК-6 – 
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Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 
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Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 
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промежуточной аттестации 
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ности малой группы учебной и научной литературы 

Подготовка к лабораторной ра-

боте 

боте зув 

ПК-27 - 

зув 

Итого по разделу  1 2/2И  16,1    

Раздел 4. Социальная психология лично-

сти 

        

4.1.Проблема личности в социальной пси-

хологии 

    6 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

4.2 Социализация и социально-

психологическая адаптация 

 1   4 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

4.3 Социальные установки личности    2 4 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Подготовка к практическому 

занятию 

Устный опрос ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

4.4. Социально-психологические особен-

ности личности 

    6 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

Итого по разделу  1   20  Тестирование  
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Раздел/ тема 

дисциплины К
у
р
с 

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах) 
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Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 
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Раздел 5 Практическая социальная психо-

логия 

       ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

5.1. Практические приложения социаль-

ной психологии 

 1   6 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

5.2. Методы практической социальной 

психологии 

    6 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы 

Контрольная работа 

Проверка контрольной  ра-

боты 

ОПК-6 – 

зув 

ПК-27 - 

зув 

Итого по разделу  1   12    

Итого по курсу 3 6 4/4И 4 82,1  Контрольная работа 

Промежуточная аттеста-

ция - экзамен 

 

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.  

 



5. Образовательные и информационные технологии 

Учебная дисциплина «Социальная психология» состоит из  пяти  взаимосвязанных 

между собой разделов,  обеспечивающих последовательное изучение студентами теорети-

ко-методологических вопросов социальной психологии,  социально-психологических за-

кономерностей общения и взаимодействия людей, психологии больших и малых групп, 

проблемы личности в социальной психологии, а также применения социально-

психологических знаний к проблемам педагогической и психологической практики. 

Содержание занятий по социальной психологии, а также методика их подготовки  и 

проведения соответствуют основным задачам курса. Ведущими видами занятий для дан-

ного курса  являются  лекции, практические  занятия, систематическая работа слушателей 

над рекомендованной литературой и материалами лекции.  

Лекции дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 

раскрывают состояние и перспективы развития социальной психологии, концентрируют 

внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах. Лекции излагаются в 

описательно-иллюстративном (традиционном) или в проблемном стиле: ставятся вопросы 

и предлагаются подходы к их решению. Стимулируется активная познавательная 

деятельность и интерес к дисциплине, формируется творческое мышление. Используются 

противопоставления и сравнения, делаются обобщения. Активируется внимание 

обучаемых путем постановки проблемных вопросов. 

Изложение сопровождается примерами из жизни обучаемых и практики 

образовательных учреждений, а также современными фактами общественной жизни. 

Теоретические концепции иллюстрируются  результатами классических экспериментов. В 

лекциях используются слайды, фрагменты из литературы, художественных и 

документальных фильмов. Сложные абстрактные положения раскрываются с опорой на 

схемы. 

Материал лекции опирается на знания и личный опыт обучаемых. Стимулируется 

мыслительная деятельность, через раскрытие взаимосвязи между различными явлениями, 

указание на теоретические противоречия. Вопросы, предлагаемые аудитории для 

размышления побуждают обучаемых использовать имеющиеся знания основных 

концепций в психологии. Демонстрируются логика вывода, приемы умственной 

деятельности, пример рефлексии.  

Раскрываются возможности использования социально-психологического знания 

для объяснения и коррекции негативных явлений во взаимоотношениях индивидов. В 

завершении лекции делаются выводы, ставятся задачи на самостоятельную работу. 

Ставятся задачи по наблюдению за социально-психологическими явлениями в 

повседневной жизни. 

Практические занятия проводятся методами развѐрнутой беседы, дискуссии, 

круглого стола, ролевых игр и специальных заданий. Подготовка студентов к занятию 

осуществляется на основе плана. Темы и планы доводятся до обучающихся до проведения 

первых занятии по теме. Накануне занятия проводится консультация, оказывается помощь 

в подборе литературы, инструктирует выступающих. В начале занятия оценивается 

готовность аудитории, проведением устного или письменного опроса (теста). Перед 

началом обсуждения вопросов занятия предоставляется возможность одному из 

обучаемых выступить с обзором подобранной литературы. 

Полное раскрытие проблем занятия осуществляется постановкой наводящих 

вопросов. Поощряется самостоятельность суждений, умение делать выводы для 

практической деятельности. Обращается внимание на развитие у студентов начальных 

навыков самостоятельной исследовательской работы: поиска, подбора и реферирования 

литературы, сопоставления различных подходов, критического анализа теорий и научного 

спора, анализа результатов диагностического социально-психологического исследования. 

Студенты соотносят предшествующий личный опыт с новыми теоретическими знаниями, 

учатся вырабатывать рекомендации по оптимизации общения. Отдельной задачей занятий  
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является формирование коммуникативной компетентности студентов: умения публично 

выступать, владеть приемами активизации внимания аудитории, грамотно и убедительно 

излагать свою точку зрения. Важной целью обсуждения ряда вопросов является 

формирование личной позиции студентов по современным проблемам общественной 

жизни, развитие толерантности.  

Целью групповых занятий является выработка умения применять теорию для 

решения практических задач, анализа социально-психологических явлений в 

образовательных учреждениях, разрабатывать рекомендации по оптимальному 

соотношению формальных и неформальных структур, решению проблем руководства и 

лидерства. Практические занятия используются для воспроизведения классических 

социально-психологических экспериментов, демонстрации социально-психологических 

процессов и эффектов.  

Формы практических занятий по социальной психологии: социально-

психологический тренинг, деловая игра, анализ ситуаций. Использование 

диагностического инструментария, экспериментального инвентаря, ситуационных 

заданий, средств видеозаписи и воспроизведения повышает эффективность практических 

занятий. 

Лабораторные работы предполагают формирование умений и навыков 

социально-психологической диагностики личности и групп 

Самостоятельная работа обучаемых имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям и зачету по 

дисциплине, а также формирование навыков умственного труда и самостоятельности в 

поиске и приобретении новых знаний. На самостоятельной подготовке студенты 

знакомятся с рекомендованной литературой, конспектируют источники, дополняют 

конспект лекций, используют мультимедийные обучающие программы, решают 

ситуационные задачи и отвечают на контрольные вопросы, готовят рефераты, стимульный 

материал и демонстрационный материал для работы на практических занятиях.  

Осуществляется текущий контроль успеваемости для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы и совершенствования 

методики проведения занятий. Проводится в ходе лекций, семинаров и практических 

занятий в устной или письменной форме (письменные или устные ответы на контрольные 

вопросы, тест, беседа, результаты выступлений на семинарах, выполнение практических 

заданий и др.). 

Завершается изучение «Социальной психологии» сдачей экзамена. 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

По дисциплине «Социальная психология» предусмотрена аудиторная и внеаудитор-

ная самостоятельная работа обучающихся.  

 

Тема 1.1. Социальная психология как наука 

Цель: знакомство с социально-психологическими явлениями 

Задание: 

1. Выбрать 5 социально-психологических явлений из нижеприведенного списка. На 

каждое из явлений подобрать пример из художественной литературы (проза, поэ-

зия, детская литература, фольклор и т.п.), иллюстрирующий данное явление. При-

вести определение данного явления, отрывок из произведения с указанием источ-

ника и свои комментарии с аргументированным доказательством соответствия 

данного отрывка сущности явления. 

Список социально-психологических явлений 

Социальная категоризация, конформизм, групповая паника, аттракция, эффект оре-

ола, эффект первичности, эффект Рингельмана, эффект социальной ингибиции, 

эффект социальной фасилитации, эффект синергии, каузальная атрибуция, фунда-
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ментальная ошибка атрибуции, эффект деятеля-наблюдателя, эффект оправдания 

усилий, агрессия, лидерство, предубеждение, идентификация, лидерство, идиосин-

кразический кредит, огруппление мышления, стереотипизация, психогенное воз-

действие, убеждение, внушение, деиндивидуализация, идентичность, социально-

психологический климат, принятие группового решения, совместимость, группо-

вое давление, заражение, гендерная роль, манипуляция, фреймирование, фрустра-

ция, аттитюд, команда, скрипт, прайминг, когнитивная эвристика, дилемма узника, 

остракизм, эйджизм, аккультурация. 

2. Указать список использованных источников. 

 

Тема 1.2.  История формирования социально-психологических идей  

Цель: углубление знаний об основных этапах возникновения, развития и становления со-

циальной психологии как науки. 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Первые социально-психологические теории. 

2. Особенности развития социальной психологии в России. 

3. Социальная психология ХХ века за рубежом 

4. Современное состояние социальной психологии 

Задание: заполнить таблицу и обсудить в группе основные понятия каждого из подходов, 

его сущность, теоретическое и практическое значение для социальной психологии: 

 

Основные теоретические ориентации, теории и подходы в социальной психологии 

Теоретиче-

ская ориен-

тация 

Теории и подходы Основополож-

ники 

Основные 

понятия 

Сущность Значение 

Необихеви-

оризм 

Теория фрустраци-

онной агрессии 

    

Теория социального 

научения 

    

Теория социального 

обмена 

    

Когнити-

визм 

Теория когнитивно-

го диссонанса 

    

Теория структурно-

го баланса 

    

Вторая версия ко-

гнитивного подхода 

    

Психоана-

лиз 

Теория развития 

группы 

    

Трехмерная теория 

интерперсонального 

поведения 

    

Интеракци-

онизм 

Символический ин-

теракционизм 

    

Ролевые теории     

 

Тема 2.2. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения.  

Общение как коммуникация  

Цель: анализ  особенностей коммуникативного процесса и возможных коммуникативных 

барьеров 

1. Основные характеристики коммуникативного процесса. 

2. Сравнительный анализ вербальной и невербальной коммуникации. 
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3. Обратная связь в коммуникативном процессе. 

4. Массовая коммуникация. Особенности и механизмы. 

Задание: Проведите исследование особенностей социально-коммуникативной компетент-

ности с помощью методики «Оценка социально-коммуникативной компетентности». 

Назначение методики: тест предназначен для оценки социально-коммуникативной компе-

тентности по параметрам: социально-коммуникативная неуклюжесть, нетерпимость к не-

определенности, стремление к конформности, к статусному росту, ориентация на избега-

ние неудач, фрустрационная нетолерантность 

Источник: Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Книга 2. М., 1999. 

Обработайте результаты и сравните с нормативными значениями. Проанализируйте полу-

ченные результаты, используя текст опросника. Сделайте развернутый вывод и предложи-

те возможные рекомендации. 

Под социальной коммуникативной компетентностью понимается способность устанавли-

вать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В состав компетентности 

включают совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное обще-

ние. Социально коммуникативная компетентность предполагает умение изменять глубину 

и круг общения, понимать и быть понятым партнерами по общению. 

 

Общение как интеракция  

Цель: выявление психологических особенностей взаимодействия в различных подходах 

1. Место взаимодействия в структуре общения. 

2. Основные  характеристики  социально-психологических  стратегий взаимодей-

ствия между людьми. 

3. Теория социального обмена в межличностном взаимодействии. 

4. Экспериментальные схемы взаимодействия. Матрица Бейлса.. 

5. Взаимодействие в концепции символического интеракционизма. 

Задание: Проведите исследование поведенческих стратегий взаимодействия с использо-

ванием методики «Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтно-

му поведению К. Томаса». Назначение: опросник разработан К. Томасом и предназначен 

для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления 

определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Методика может использовать-

ся в качестве ориентировочной для изучения адаптационных и коммуникативных особен-

ностей личности, стиля межличностного взаимодействия. Диагностика стилевых особен-

ностей поведения в конфликте проводится на основе двухмерной модели регулирования 

конфликтов, основополагающими измерениями в которой являются кооперация, связан-

ная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напори-

стость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов. Соответственно 

этим двум основным измерениям К. Томас выделяет 5 способов регулирования конфлик-

тов: соперничество, сотрудничество, компромисс, приспособление, избегание. Каждый 

способ подходит к определѐнного типа конфликтной ситуации. В своем Опроснике по вы-

явлению типичных форм поведения К. Томас описывает каждый из пяти перечисленных 

возможных вариантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В 

различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту 

предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным для характери-

стики его поведения.  

Источник: Основы психологии: Практикум /ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2001. – 603-606.  

Обработайте результаты, с помощью гистограммы наглядно покажите соотноше-

ние стилей поведения в конфликте. Проанализируйте полученные результаты, обратите 

внимание на соотношение шкал. Каким должно быть соотношение используемых челове-

ком стратегий для наиболее эффективного управления конфликтом? 

 

Общение как социальная перцепция  
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Цель: систематизация и углубление знаний о социально-перцептивных механизмах и эф-

фектах. 

1. Понятие и функции социальной перцепции. 

2. Перцептивные эффекты. 

3. Основные перцептивные механизмы. 

4. Каузальная атрибуция как перцептивный механизм. Ошибки атрибуции. 

Задание: Проведите исследование перцептивно-интерактвной компетентности с помо-

щью методики «Диагностика перцептивно-интерактивной компетентности (модифициро-

ванный вариант Н.П. Фетискина)». Назначение: изучение личностной готовности к фор-

мированию интегративных критериев интерактивной компетентности в пределах малых 

групп стабильного и временного типа. Источник: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов 

Г.М. Социально - психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М.: 

Изд-во Института Психотерапии, 2002. – С 235 – 237.  Обработайте результаты, с помо-

щью гистограммы наглядно покажите соотношение составляющих компетентности. Про-

анализируйте полученные результаты, обратите внимание на соотношение шкал предло-

жите психологические рекомендации. 

Тема 2.4 Психологическое воздействие 

1. Понятие психологического воздействия 

2. Виды воздействия на человека 

3. Сферы психики, на которые оказывается воздействие 

4. Приемы оказания воздействия 

 

Задание к лабораторной работе: 

Проведите презентацию и апробируйте один из приемов психологического воздей-

ствия в группе. Определите условия и факторы для эффективной организации воздей-

ствия. Обсудите результаты в группе. 

 

Тема 2.4. Психология отношений  

Цель: анализ основных механизмов формирования деструктивных и конструктивных от-

ношений. 

1. Понятие отношения. Концепции отношений В.Н. Мясищева 

2. Структурные компоненты межличностных отношений. 

3. Виды межличностных отношений. 

4. Факторы, влияющие на развитие межличностных отношений. 

Задание: Проведите исследование типичных способов вашего отношения к людям с ис-

пользованием методики «Диагностика межличностных отношений  ОМО В. Шутца (мо-

дификация А.А. Рукавишников)». Источник: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социально - психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. – С 167 - 171. 

Обработайте результаты, с помощью гистограммы наглядно покажите соотноше-

ние типов поведения демонстрируемого и желаемого от других. Проанализируйте полу-

ченные результаты, обратите внимание на причины формирования каждого типа отноше-

ния с другими согласно теории В. Шутца. Сформулируйте выводы. 

В основу методики положена трехмерная теория интерперсонального поведения В. 

Шутца. Данная теория представлена в работе ―Фундаментальная ориентация межличност-

ных отношений‖ (1958). Принципиальной основой теории явилось положение фрейдизма 

о том, что социальная жизнь взрослого человека фатально предопределена опытом его 

детства. 

Суть теории выражена в четырех постулатах: 

1) Постулат о наличии у человека трех межличностных потребностей, которые 

устанавливают связь личности с ее человеческим окружением: а) потребность включения; 

б) потребность в контроле; в) потребность в любви. 
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Причем возможен как оптимальный вариант удовлетворения потребности, так и 

отклонения в сторону ―больше‖ или ―меньше‖, приводящие к негативным последствиям 

для личности. Например, заболевание или психическое расстройство как результат не-

адекватного удовлетворения биологических (в первом случае) или межличностных по-

требностей (во втором случае).  

2) Постулат ―относительной преемственности и непрерывности‖. Суть данного по-

стулата заключается в том, что сложившиеся в детстве поведенческие образцы всецело 

определяют способы ориентации взрослой личности по отношению к другим. На взрослое 

поведение человека влияет то, насколько и каким образом были реализованы в детстве его 

потребности включения, контроля и любви. Включение понимается как потребность уста-

навливать приносящие удовлетворение отношения с другими людьми. В зависимости от 

характера удовлетворения этой потребности в детстве, взрослый в межличностных отно-

шениях склонен к проявлению следующих типов поведения: а) недостаточно социальное 

поведение (undersocial) – данный тип поведения формируется опытом недостаточной ин-

теграции в семье, характеризуется замкнутостью, сохранением дистанции с окружающи-

ми; б) сверхсоциальное поведение (oversocial) – формируется опытом чрезмерного вклю-

чения в семью и характеризуется стремлением к вхождению в группу; 

в) социальное поведение (social) – соответствует адекватной интеграции че-ловека 

в группу. Межличностная потребность в контроле также зависит от характера взаимоот-

ношений с родителями, то есть меры осуществления контроля с их стороны за действиями 

ребенка. Шутц выделяет три типа поведения индивида в сфере контроля, характеризую-

щие различные полюсы дисциплинированного поведения: а) ―отказывающееся‖ поведение 

– поведение индивида отличается тенденцией к смирению и покорности, 

б) ―автократическое‖ – тенденция доминировать над другими; 

в) ―демократическое‖ – в зависимости от ситуации индивид может отдавать распо-

ряжения, а может и подчиняться, не чувствуя внутреннего дискомфорта. Потребность 

нравиться и быть любимым. Выражения потребности в любви могут быть позитивными 

или негативными. В зависимости от отношений родителей с ребенком в эмоциональной 

сфере (адекватные, теплые или неадекватные, холодные) выделяются три типа межлич-

ностного поведения: 

а) недостаточно личностное – человек сохраняет эмоциональную дистанцию с дру-

гими, боясь, что близость с людьми обнаружит его недостатки и это станет причиной его 

отвержения со стороны окружающих; 

б) сверхличностное – индивид желает тесных эмоциональных связей, пыта-ясь до-

биться расположения и любви окружающих; в) личностное – человек адекватно чувствует 

себя и в тесных и в дистантных эмоциональных отношениях, полагая, что он достоин 

любви.  

3) Постулат о совместимости. Его суть – совместимые группы более эффективны в 

достижении групповых целей. Шутц предложил три типа совместимости, в основу выде-

ления которых положено соотнесение выражаемого (демонстрируемого) личностью пове-

дения с поведением, желаемым ею от других, в каждой из сфер межличностных потребно-

стей: а) совместимость, основанная на взаимном обмене, – степень совместимости оцени-

вается по тому, насколько сумма выражаемого и желаемого поведения у одной личности 

по каждой из трех потребностей (любви, контроля, включения) равна аналогичной сумме 

у другой; б) инициирующая – проявления потребностей у одного человека совпадают с 

проявлениями этих потребностей у другого (например, одна сторона желает подчиняться, 

а другая – доминировать); в) реципрокная – сумма поведения, выражаемая одной лично-

стью, соответствует сумме желаемого от этой личности со стороны другой.  

4) Постулат группового развития. Каждая группа в своем развитии проходит этапы 

включения, контроля, любви.  

 

Тема 3.1 Исследования групп в социальной психологии 
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1. Персоналистский  подход в изучении групп Ф. Оллпорт. Н. Тритлетт и У. МакДу-

гол У. Диксон, М. Шериф, С. Аш, Л. Фестингер Дж. Хоманс 

2. Социологическая традиция в изучении групп Э. Дюркгейм, В. Парето, М. Вебер, Г. 

Тард. Т. Ньюком, Ч. Кули, Дж. Г. Мид, Т. Парсонс, Я. Морено, Дж. Тибо и Х. Кел-

ли 

3. Лабораторные исследования групповых процессов в США 

 

 

Тема 3.2. Психологические особенности больших социальных общностей 

Цель: Раскрыть содержание понятий, научиться классифицировать  большие группы,  

знать  механизм  их образования и развития. 

1. Большая социальная группа. Определение, сущность, структура. 

2. Классификация групп. 

3. Стихийные группы. Феномен толпы. Психология панических состояний. 

4. Социально-психологические феномены в больших группах. 

5. Проблема группового сознания. Структура и динамика массового сознания. 

Общественное сознание. 

Задание: Раскройте механизм действия социально-психологических феноменов в боль-

ших группах на примере организованных и стихийных групп, опишите действие механиз-

мов в их динамике 

 

Тема 3.3. Социально-психологические особенности малой группы 

Структурные характеристики малой группы 

Цель: Раскрыть этапы развития малой группы и научиться выявлять групповую диффе-

ренциацию. 

1. Условия образования малой группы 

2. Параметрическая концепция развития малой группы Л.И.Уманского 

3. Стратометрическая концепция А.В. Петрвского 

4. Двухфакторная модель развития группы Б.Такмена 

5. Психологические механизмы развития малой группы 

Задание: проведите исследование Вашего ролевого репертуара в группе с использованием 

«Теста Белбина». (Источник: Основы психологии: Практикум/ред.-сост. Л.Д. Столяренко. 

– Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 581 – 585). Составьте сводную таблицу результатов чле-

нов своей учебной группы. Проанализируйте сбалансированность группы согласно теории 

Р. М. Белбина. Определите свои индивидуальные доминирующие роли, а также те из них, 

которые находятся в латентном состоянии (набрано минимальное количество баллов). 

Определите стадию развития изучаемой группы согласно трем рассмотренным концепци-

ям. Обоснуйте свои выводы, опираясь на результаты социометрического исследования и 

исследования по тесту Белбина. 

В любой организации существует динамичное распределение определенных дело-

вых ролей. Этот социальный феномен групповой динамики впервые был раскрыт Р.М. 

Белбиным, исследователем лаборатории менеджмента в Кембридже (Великобритания). 

Сущность изученного им феномена состоит в том, что каждый из членов организации иг-

рает двойную роль. 

Первая роль — чисто функциональная и вытекает из формальной структуры орга-

низации. Но вторая роль, которую Белбин назвал «ролью в группе», гораздо менее оче-

видна, однако она существенно важна для успешной деятельности коллектива. Путем об-

ширных и тщательно разработанных экспериментов он выделил и описал всего восемь 

деловых ролей, которые только и могут играть члены коллектива; других ролей в группе 

просто не существует. Эти восемь ролей в коллективе следующие: «Реализатор», «Коор-

динатор», «Генератор идей», «Творец», «Исследователь», «Эксперт», «Дипломат», «Ис-

полнитель» (названия ролей несколько отличны от данных Белбиным и приближены к бо-
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лее понятным отечественным синонимам). Каждая из них определяет склонности челове-

ка к тому или иному виду работы и его совместимость с другими людьми.(позже была 

введена роль «Специалист») Разрешение сложной ситуации по Белбину предполагает вы-

явление роли и правильную организацию совместной работы людей в зависимости от их 

ролей. При этом необходимо учитывать несколько моментов: 

1. Не в каждую группу непременно должно входить восемь членов — по числу ро-

лей. Вполне возможно, а нередко желательно и даже необходимо, чтобы лицо, входящее в 

группу, играло более одной роли. Важно, что в успешно действующей группе каждую из 

восьми ролей играет по крайней мере один человек, и все восемь ролей оказывают свое 

влияние в процессе жизнедеятельности группы. 

2. При формировании организации в ней должны быть представлены те, личност-

ные характеристики которых охватывают весь диапазон качеств, необходимых для того, 

чтобы все восемь ролей были реализованы. Если организация действует не очень успеш-

но, следует проанализировать ее состав в свете рассматриваемых ролей. Возможно, обна-

ружится, что в ней никто не играет какой-либо из важных ролей. 

 
Динамические характеристики малой группы 

Цель: раскрыть психологические феномены динамических процессов в группе. 

1. Принятие решений в группе. Механизмы, методы и социально-психологические 

феномены в условиях совместного принятия решений. 

2. Групповая эффективность. Показатели эффективности. Факторы эффективности. 

3. Групповая сплоченность. Факторы повышения групповой сплоченности. Следствия 

повышения групповой сплоченности. 

4. Групповые эффекты. 

Задание: проведите в двух подгруппах психологическую игру «Необитаемый остров». 

Инструкция для участников: «В результате кораблекрушения вы оказались на необитае-

мом острове. На нем богатый животный и растительный мир, но жизнь полна опасностей: 

ядовитые растения и животные, ливневые дожди, короткий день, жестокий холод, визиты 

каннибалов с соседних островов. В ближайшие несколько лет вы не сможете вернуться к 

своей обычной жизни, в родные края. Ваша задача: создать для себя нормальные условия, 

в которых вы могли бы выжить и достаточно комфортно психологически и физически 

жить. Необходимо понять всю серьезность и опасность происшедшего. Известно, что лю-

ди при таких обстоятельствах иногда теряют человеческий облик, между ними вспыхива-

ют ссоры и драки, порой даже со смертельным исходом. Тут не место для развлечений и 

болтовни – вам надо есть и пить, обустроить себе жилье, чтобы солнце не спалило вашу 

кожу, и вы могли укрыться в сезон дождей от ливней, а зимой от холодов и ветра. Вам 

нужно освоить остров, организовать на нем хозяйство. Необходимо наладить и социаль-

ную жизнь: распределить основные функции и обязанности. Следует продумать и то, ка-

ким образом эти функции и обязанности будут регламентироваться, выполняться, контро-

лироваться. Начать целесообразно с принятия решения по вопросу государственного 

устройства, о структурах власти на острове. Кто будет руководить жизнью людей? Кто 

будет принимать окончательное решение: все жители острова единогласно (консенсус), 

или простое большинство, или группировка самых авторитетных жителей, или единолич-

но лидер (выбранный или назначенный, выдвинутый по собственной инициативе)? Каким 

образом будет контролироваться выполнение указов, распоряжений: под страхом наказа-

ния, смерти, как-то еще? Как и кем будет распределяться добываемая пища: поровну; по 

трудовому вкладу; может быть, больше сильным, чтобы лучше работали, или, наоборот, 

слабым, чтобы выжили? Имеет ли право человек жить на вашем острове изолированно от 

других, никого не слушая и никому не подчиняясь? А если такой образ жизни сделает его 

слабым, болезненным, обузой для других, какие будут предприниматься действия? Как 

будут строить отношения с аборигенами острова, с каннибалами с соседних островов: в 

мирное время, в случае вооруженного нападения? Надо также определить, какие и сколь-

ко у жителей острова будет праздников, как и кто их будет устраивать? И т.д. и т.п.».  
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Задачи участников игры:  

 смоделировать проект жизни на острове на ближнюю, среднюю и дальнюю пер-

спективы – правовые, политические, экономические и социальные аспекты;  

 разработать «кодекс чести островитян»;  

 отработать санкции за нарушение установленных правил;  

 осуществить презентацию командных проектов. 

По окончании игры участникам необходимо обсудить каким образом принимались реше-

ния в подгруппах и к каким результатам это привело? Какие феномены имели место в 

этих ситуациях? Как проявляла себя групповая сплоченность? Считают ли они работу 

своей и другой подгруппы эффективной? Какие групповые эффекты проявили себя 

наиболее ярко? 

 

Тема 4.1. Проблема личности в социальной психологии 

Цель: Раскрыть особенности и механизмы взаимоотношений личности и группы. 

1. Социальное влияние в группе 

2. Феномен группового давления. Конформизм и конформность. 

3. Социально-психологические причины негативного влияния группы на личность. 

4. Социальные нормы, экспектации и роли как детерминанты поведения личности. 

Задание: проведите исследование основных ценностей с использованием «Мето-

дика изучения ценностей Ш. Шварца». Обработайте результаты, с помощью ранжирова-

ния наглядно покажите соотношение ценностей на уровне убеждения и на уровне поведе-

ния. Проанализируйте полученные результаты. Обратите внимание на качественную ин-

терпретацию полученных результатов с учетом рангов и различий в рангах в двух частях 

опросника. Сформулируйте выводы. Источник: Карандашев В.Н. Методика Шварца для 

изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство -  СПб.: Речь, 2004. 

Первая часть опросника («Обзор ценностей») предоставляет возможность изучить норма-

тивные идеалы, ценности личности на уровне убеждений, а также структуру ценностей, 

оказывающую наибольшее влияние на всю личность, но не всегда проявляющуюся в ре-

альном социальном поведении. Вторая часть опросника («Профиль личности») изучает 

ценности на уровне поведения, то есть индивидуальные приоритеты, наиболее часто про-

являющиеся в социальном поведении личности. Различие показателей по типам ценностей 

в этих двух частях опросника, характеризующих два уровня функционирования ценно-

стей, отражает ценностное давление, которое осуществляется, с одной стороны, через со-

циализацию и, с другой стороны, посредством референтной группы норм и традиций 

1 Личность одновременно в двух точках зрения: психологическая  и социальная; 

2. Механизмы социализации личности; 

3 Социально-психологическая структура личности 

4 Исследование личности в социальной психологии 

5 Формирование и развитие психолого-социологических концепций личности 

6 Основные противоречия социальной психологии личности 

 

Тема 4.2. Социализация и социально-психологическая адаптация 

Цель: Осуществить анализ механизмов социализации и социально-психологической 

адаптации личности, факторов дезадаптации. Раскрыть тенденции и факторы современной 

социализации и их последствия. 

1. Социально-психологические и психологические механизмы социализации лично-

сти . 

2. Социально-психологическая адаптация личности. Дезадаптация. 

3. Индивидуальность и жизненный путь. Судьба. Экзистенциональный вакуум. 
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4. Тенденции и факторы современной социализации. 

Задание: проведите исследование особенностей виктимного поведения с помощью «Ме-

тодика исследования склонности к виктимному поведению. (Андронникова О.О.)». . 

Наглядно представьте результаты в виде профиля виктимного поведения личности. Сде-

лайте развернутый вывод и предложите возможные рекомендации. 

Назначение методики: Методика исследования виктимного поведения является 

стандартизированным тестом-опросником, предназначенным для измерения предраспо-

ложенности подростков и юношей к реализации различных форм виктимного поведения. 

Методика охватывает комплекс взаимосвязанных проявлений виктимного поведения и 

направленна непосредственно на анализ психологической реальности, скрывающейся за 

виктимными поведенческими аспектами.  Объектом приложения методики являются со-

циальные и личностные установки. 

Виктимность или виктимогенность – приобретенные человеком физические, пси-

хические и социальные черты и признаки, которые повышают вероятность его превраще-

ния в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного культа и т. д.). Виктими-

зация – процесс приобретения виктимности, или другими словами – это процесс и резуль-

тат превращения человека в жертву. 

Виктимное поведение – это такое поведение, в результате особенностей которого 

повышается вероятность превращения лица в жертву преступления, обстоятельств или 

несчастного случая 

 

Тема 4.3. Социально-психологические характеристики личности 

Цель: Раскрыть сущность, механизм и социально-психологические факторы, влияющие 

на формирование личности. 

1. Понятие социального поведения личности (А. Адлер, Э.Фромм, К. Хорни, Г. Сал-

ливан и др.)  

2. «Образ Я» и «Я-концепция» личности. Структура «Я-концепции» 

3. Статус и роли личности. Ролевая модель поведения. Понятие о межролевых и 

внутриролевых конфликтах.  

4. Понятие о персональной, гендерной, социальной идентичности личности.  

Задание: проведите исследование особенностей преодолевающего поведения с помощью мето-

дики «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS) (С. Хобфолл, перевод и адап-

тация Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой)». Постройте свой профиль преодолевающего 

поведения, опираясь на шкалы опросника. Сделайте развернутый вывод и предложите возможные 

рекомендации. 

Назначение: Личностный опросник «SACS» предназначен для изучения стратегий и моделей ко-

пинг-поведения  (стресс-преодолевающего  поведения),  как  типов  реакций  личности человека 

по преодолению стрессовых ситуаций. 
В 1994 г. С. Хобфолл предложил многоосевую модель «поведения преодоления» и шкалу 

SACS, построенную на ее основе. Согласно  концепции  Хобфолла модели преодолеваю-

щего поведения относятся к трем осям коммуникативного пространства, т.е. поведения 

личности в системе человек-человек: просоциальное-асоциальное поведение, активная-

пассивная, прямая-непрямая. Данная модель отражает направленность и индивидуальную 

активность поведения человека  в  стрессовых  ситуациях общения. Концепция Хобфолла 

основывается на предпосылке о том, что ―здоровое‖ преодоление является и активным, и 

пpосоциальным. Опросник содержит девять моделей преодолевающего поведения: ассер-

тивные действия, вступление в социальный контакт, поиск социальной поддержки, осто-

рожные действия, импульсивные действия, избегание, манипулятивные (непрямые) дей-

ствия, асоциальные действия, агрессивные действия. 

 

Тема 4.4. Социальная установка 

Цель: Изучить  сущность и роль социальных установок в регуляции поведения личности 

и возможности их изменения. 
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1. Аттитюды и методы их изучения. Структура социальных установок. 

2. Теория диспозиций личности. 

3. Роль бессознательного в регуляции поведения человека. Противоречия бессозна-

тельных установок и осознанных намерений личности. 

4. Предрассудки, убеждения, стереотипы, ценностные ориентации и социальные 

установки как регуляторы поведения человека.  

Задание: провести исследование личностно-социальных установок, оценив два ре-

кламных ролика с помощью метода семантического дифференциала. Заполните семанти-

ческий дифференциал на идеальный с вашей точки зрения рекламный ролик. Рассчитайте 

факторные оценки. Постройте семантический профиль и семантическое пространство ре-

кламных роликов. Проанализируйте полученные результаты. В методике используются 

следующие 12 биполярных пятибалльных шкал: 1) холодный — теплый; 2) легкий — тя-

желый; 3) медленный — быстрый; 4) безобразный — красивый; 5) мягкий — твердый; 6) 

тихий — шумный; 7) горький — сладкий; 8) малый — большой; 9) вялый — бодрый; 10) 

противный — приятный; 11) податливый — упругий; 12) тусклый — ярки. Шкалы  специ-

ально подобраны так, чтобы на каждый фактор приходились ровно по 4 шкалы: на фактор 

«Оценки» шкалы 1, 4, 7, 10; на фактор «Силы» шкалы 2, 5, 8, 11; на фактор «Активности» 

шкалы 3, 6, 9 и 12. 
 

Тема 5.1. Практические приложения социальной психологии 

Цель: Раскрыть основные направления прикладных исследований и практической соци-

альной психологии. 

1. Основные направления социально-психологической работы. 

2. Психология в политике. 

3. Юридическая психология 

4. Психология маркетинга. 

5. Психологическая служба в школе  

6. Семейное консультирование 

7. Психология рекламы. 

8. Работа с персоналом в организации. 

Задание: В диадах разработать программу социально-психологического тренинга для це-

левой аудитории в расчете на 16 часов. Представить пояснительную записку, почасовое 

планирование и содержание тренинговых занятий. Провести одно из упражнений в группе 

и обсудить его результаты. 

 

Тема 5.2. Методы практической социальной психологии  

Цель: Проанализировать возможности метода социально-психологического тренинга 

1. Возможности социально-психологического тренинга как метода практической 

социальной психологии: 

Задание: подготовить тренинговое упражнение для проведения в группе. Проанализиро-

вать возможности и ограничения для каждого упражнения.  

 

 

 

Задание для контрольной работы: 

Задание 1. Выбрать 2 вопроса из каждого блока. (Всего 8). Вопрос раскрыть в виде 

структурно-логических схем или таблиц. Привести краткие комментарии к схеме. Вопрос 

должен быть раскрыт. 

Вопросы для изучения 

Блок 1. Предмет, методы, история социальной психологии 

1. Положение социальной психологии в системе наук. Предмет социальной психоло-

гии. Дискуссия о предмете социальной психологии в отечественной психологии. 
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2. Социально-психологические явления. 

3. Методы сбора социально-психологических данных.  

4. Характеристика метода социометрии Дж. Морено. 

5. Предпосылки возникновения социальной психологии. Первые социально-

психологические теории. 

6. Развитие социальной психологии в России и за рубежом. 

7. Психоаналитическая теоретическая ориентация в социальной психологии. 

8. Необихевиоризм как теоретическая ориентация современной социальной психоло-

гии. 

9. Теории и подходы когнитивизма в социальной психологии.  

10. Интеракционизм в социальной психологии. 

11. Особенности фундаментальной, прикладной и практической социальной психоло-

гии. 

12. Методы практической социальной психологии. 

Блок 2. Психология общения и межличностных отношений 

13. Категория общения в психологии. Общение: структура, функции.  

14. Особенности человеческой коммуникации. Коммуникативные барьеры. Виды об-

щения. 

15. Сущность интерактивной стороны общения. Виды взаимодействия и их особенно-

сти. 

16. Содержание и динамика взаимодействия. 

17. Понятие психологического воздействия и его виды. 

18. Закономерности психологического воздействия. Методы психологического воздей-

ствия. Механизмы психологического воздействия. 

19. Понятие социальной перцепции. Виды перцепции, функции. 

20. Эффекты межличностного восприятия. Их роль в социальном взаимодействии. 

21. Механизмы межличностного восприятия в ситуациях межличностного и ролевого 

взаимодействия. 

22. Каузальная атрибуция. Ошибки атрибуции.  

Блок 3. Социальная психология групп 

23. Понятие социальной группы. Признаки группы. Численность группы. Классифика-

ция социальных групп. Основные характеристики группы. 

24. Понятие большой социальной группы. Виды больших социальных групп. Уровни 

развития больших социальных групп.  

25. Психические явления в больших социальных группах.  

26. Психология толпы. Признаки толпы и ее виды. Психологические механизмы, дей-

ствующие в толпе. Особенности и правила поведения человека в толпе. 

27. Психология слухов и паники. Причины возникновения, психологические механиз-

мы. Профилактика.  

28. Понятие малой группы. Команда и коллектив. Границы малой группы. 

29. Структура малой группы. 

30. Образование и развитие малой группы. 

31. Понятие групповой динамики. Механизмы групповой динамики.  

32. Принятие решений в группе, Методы принятия решений 

33. Эффективность групповой деятельности. Показатели эффективности и факторы, 

влияющие на эффективность. 

Блок 4. Социальная психология личности 

34. Понятие социализации и основные подходы к ее описанию. Тенденции современ-

ной социализации.  

35. Социальная идентичность личности. 

36. Механизмы и этапы социализации. 

37. Понятие социальной установки и ее основные компоненты. Соотношение социаль-

ной установки и социального поведения. 
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38. Предубеждение как социальная установка. Источники предубеждений. Стереотип 

как социальная установка. Источники стереотипов. 

39. Диспозиционная концепция социального поведения личности. 

40. Взаимоотношения личности и группы. Групповые эффекты. 

41. Нормативное и информационное влияние. Конформизм. Психологическая сущ-

ность конформизма, его виды и причины. Влияние большинства и меньшинства в 

группе. 

Задание 2 Выбрать  5 социально-психологических явлений из нижеприведенного 

списка. На каждое из явлений подобрать пример из художественной литературы (проза, 

поэзия. детская литература, фольклор и т.п.), иллюстрирующий данное явление. Привести 

определение данного явления, отрывок из произведения с указанием источника и свои 

комментарии с аргументированным доказательством соответствия данного отрывка сущ-

ности явления. 

Список социально-психологических явлений 

конформизм, групповая паника, аттракция, эффект ореола, эффект первичности, 

эффект Рингельмана, эффект социальной ингибиции, эффект социальной фасилитации, 

эффект синергии, каузальная атрибуция, фундаментальная  ошибка атрибуции, агрессия, 

лидерство, предубеждение, идентификация, лидерство, группомыслие, стереотипизация, 

психогенное воздействие, убеждение, внушение, деиндивидуализация, идентичность, со-

циально-психологический климат, принятие группового решения, совместимость, группо-

вое давление, заражение, гендерная роль, манипуляция, фрустрация, аттитюд, команда, 

остракизм, эйджизм. 

Задание 3 С использованием теории социального обмена (Хоманс) на примере объяс-

нить особенности построения взаимоотношений двух людей с прогнозом дальнейшего 

развития этих взаимоотношений. Предложить свои рекомендации каждому из субъектов, 

описанных в примере. 

Задание 4. Описать сущность когнитивного диссонанса и на примере своего жизнен-

ного опыта продемонстрировать его действие. 

Задание 5.Указать список использованных источников. 



7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ОПК-6: способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

Знать  особенности совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса.  

Вопросы к экзамену 

1. Положение социальной психологии в системе наук. Предмет социальной психоло-

гии. Дискуссия о предмете социальной психологии в отечественной и зарубежной 

психологии. 

2. Социально-психологические явления. 

3. Предпосылки возникновения социальной психологии. Первые социально-

психологические теории. 

4. Развитие социальной психологии в России и за рубежом. 

5. Психоаналитическая теоретическая ориентация в социальной психологии. 

6. Необихевиоризм как теоретическая ориентация современной социальной психоло-

гии. 

7. Теории и подходы когнитивизма в социальной психологии.  

8. Интеракционизм в социальной психологии. 

9. Особенности фундаментальной, прикладной и практической социальной психоло-

гии. 

10. Методы практической социальной психологии. 

11. Области практической социальной психологии. 

12. Понятие социализации и основные подходы к ее описанию. Тенденции современной 

социализации.  

13. Я-концепция личности. Социальная идентичность.  

14. Механизмы и этапы социализации. 

15. Понятие социальной установки и ее основные компоненты. Соотношение социаль-

ной установки и социального поведения. 

16. Предубеждение как социальная установка. Источники предубеждений. Стереотип 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

как социальная установка. Источники стереотипов. 

17. Диспозиционная концепция социального поведения личности. 

18. Взаимоотношения личности и группы. Лидерство и подчинение. Социальное влия-

ние 

19. Групповые эффекты.  

20. Влияние большинства и меньшинства. Нормативное и информационное влияние.  

21. Конформизм. Психологическая сущность конформизма, его виды и причины. Влия-

ние большинства и меньшинства в группе. 

Уметь  применять различные способы диагно-

стики межличностного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса.  

Примерные задания: 

1. О каком социально-психологическом явлении идет речь в нижеприведѐнном отрывке: 

«…Да ведь это - Мануйлиха, ириновская ведьма», - мелькнуло у меня в голове, едва я 

только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает 

народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, 

длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; прова-

лившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, 

когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными ве-

ками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы…». Охарактеризуйте данное со-

циально-психологическое явление. 

2. О каком социально-психологическом явлении идет речь в нижеприведѐнном отрывке: 

«… Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный 

смертью, не боялся рабской жизни …Но тут явился Данко и спас всех один. Данко – 

один из тех людей, молодой красавец. Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, 

своим товарищам: «Не своротить камня думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не 

станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдѐм в лес и пройдѐм его 

сквозь, ведь имеет же он конец – всѐ на свете имеет конец! Идѐмте! Ну! Гей!». Охаракте-

ризуйте данное социально-психологическое явление. 

3. О каком социально-психологическом явлении идет речь в нижеприведѐнном отрывке: 

«…В тайне он надеялся, что если и Роберто проделывал то же самое, точно так же, ис-

пытывая те же чувства, значит, так поступают все, а то, что делают все, — нормально, то 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

есть хорошо…». Охарактеризуйте данное социально-психологическое явление. 

Владеть  навыками организации совместной дея-

тельности  и межличностного взаимо-

действия субъектов образовательной 

среды. 

Примерные задания: 

1. Сформулируйте рекомендации человеку, испытывающему трудности в установле-

нии контакта с незнакомыми и малознакомыми людьми. 

2.  Определите цели и задачи тренинговой работы для  повышения социально-

психологической компетентности членов группы  

3. Определите стратегию тренинговой работы для развития ассертивного поведения. 

4. Предложите рекомендации по снижению агрессивности, опираясь на концепцию 

бихевиоризма.  

ПК-27способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей 

Знать  особенности организации взаимодей-

ствия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и други-

ми специалистами 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Характеристика метода социометрии Дж. Морено. 

2. Категория общения в психологии. Общение: структура, функции. Виды общения. 

3. Особенности человеческой коммуникации. Коммуникативные барьеры.  

4. Модели коммуникации. 

5. Сравнительный анализ вербальной и невербальной коммуникации. Значение невер-

бальной коммуникации в профессиональном взаимодействии клиента и психолога. 

6. Оптико-кинетические невербальные средства общения (кинесика, мимика, выраже-

ние глаз, проксемика и т.п). 

7. Экстралингвистические и паралингвистические средства общения. Тактильно-

кинестезические средства в невербальной коммуникации. Вспомогательные сред-

ства общения, в том числе особенности телосложения и средства их преобразова-

ния. 

8. Понятие социальной перцепции. Виды перцепции, функции. 

9. Эффекты межличностного восприятия. Их роль в социальном взаимодействии. 

10. Механизмы межличностного восприятия в ситуациях межличностного и ролевого 

взаимодействия. 

11. Каузальная атрибуция. Ошибки атрибуции. Обыденные схемы объяснения причин 
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компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

поведения человека в общении. 

12. Сущность интерактивной стороны общения. Виды взаимодействия и их особенно-

сти. 

13. Содержание и динамика взаимодействия. 

14. Понятие психологического воздействия и его виды. 

15. Закономерности психологического воздействия. Методы психологического воздей-

ствия. 

16. Механизмы психологического воздействия. 

17. Понятие социальной группы. Признаки группы. Численность группы. Классифика-

ция социальных групп. 

18. Основные характеристики группы. 

19. Понятие большой социальной группы. Виды больших социальных групп. Уровни 

развития больших социальных групп.  

20. Психические явления в больших социальных группах. Формы проявления психоло-

гии больших групп. 

21. Психология толпы. Признаки толпы и ее виды. Психологические механизмы, дей-

ствующие в толпе. 

22. Психология слухов и паники. Причины возникновения, психологические механиз-

мы. Профилактика. Особенности и правила поведения человека в толпе. 

23. Понятие малой группы. Команда и коллектив. Границы малой группы. 

24. Структура малой группы. 

25. Образование и развитие малой группы. Условия развития группы. 

26. Эффективность групповой деятельности. Сплоченность малой группы. Психологи-

ческий климат в малой группе. 

27. Понятие групповой динамики. Механизмы групповой динамики. Социально-

психологический климат в группе. Механизмы принятия групповых решений. 

28. Лидерство и руководство в группах 

 

Уметь  применять разнообразные приемы для Задачи:  
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компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

организации взаимодействия с педаго-

гическими работниками образователь-

ных организаций и другими специали-

стами 

Примерные задания: 

1. Охарактеризуйте теорию интерперсонального поведения Шутца и созданную на ее ос-

нове методику «Опросник межличностных отношений». 

2. Охарактеризуйте методы обработки данных социометрического исследования. Приве-

дите примеры. 

3. На основе теории социального обмена Дж. К. Хоманса опишите особенности взаимо-

действия педагогического работника и психолога в образовательной организации 

  

Владеть  навыками организации взаимодействия 

с педагогическими работниками образо-

вательных организаций и другими спе-

циалистами 

Примерное задание: 

1. Подберите комплекс методик для диагностики коммуникативных особенностей лич-

ности. 

2. Подберите комплекс методик для диагностики психологического климата в организа-

ции 

3. Предложите упражнения для социального-психологического тренинга, направленные 

на оптимизацию взаимодействия в группе 

4. Подберите и охарактеризуйте комплекс психодиагностических методик для исследо-

вания перцептивных особенностей личности. 

5.Опишите методы сбора социально-психологических данных для выявления специфики  

психического функционирования личности, включенной в социальные отношения 

3. На основе теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера опишите особенности фор-

мирования социальных установок подростка играющего в компьютерные игры в ущерб 

учебной деятельности. 

 

 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социальная психология» включает тео-

ретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, про-

водится в форме экзамена. 

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое за-

дание.  

 

Показатели и критерии оценивания экзамена: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень 

сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учеб-

ного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знания-

ми, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.  

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень 

сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются не-

значительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует порого-

вый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допуска-

ются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует зна-

ния не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может 

показать интеллектуальные навыки решения простых задач. 

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать 

знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интел-

лектуальные навыки решения простых задач. 

 



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература:  
1. Журавлев, А. Л. Социальная психология : учебное пособие / А. Л.Журавлев, В. А. 

Соснин, М. А. Красников ; под общ. ред. А. Л. Журавлева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : ФОРУМ, 2020. – 496 с. – (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-494-8. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042114  (дата обращения: 
16.09.2020). – Режим доступа: по подписке.  

2. Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций : учеб.пособие / В.Г. Крысько. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 256 с. - ISBN 
978-5-9558-0204-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1067534  (дата обращения: 16.09.2020). – Режим досту-

па: по подписке. 

б) Дополнительная литература:  

1 Гулевич, О. А. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / О. А. Гу-

левич, И. Р. Сариева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 424 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05490-3. – URL : https://urait.ru/bcode/450197   
2 Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы : учебник 

и практикум для вузов / Н. А. Корягина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 316 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01491-4. – URL : https://urait.ru/bcode/450382   

3 Почебут, Л. Г. Психология социальных общностей : учебное пособие для вузов / Л. 

Г. Почебут. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 246 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-09035-2. – URL : https://urait.ru/bcode/453437 

в) Методические рекомендации 

Социальная психология [Электронный ресурс] : практикум / МГТУ ; под общ. ред. 

О. П. Степановой, Е. Ю. Шпаковской. - Магнитогорск : [Издательство МГТУ], 2015. - 215 

с. - Режим доступа: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3430.pdf&show=dcatalogues/1/1209

618/3430.pdf&view=true . - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-0610-5.  

Самостоятельная работа студентов вуза : практикум / составители: Т. Г. Неретина, Н. 

Р. Уразаева, Е. М. Разумова, Т. Ф. Орехова ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. 

И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. 

экрана. - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3816.pdf&show=dcatalogues/1/1530

261/3816.pdf&view=true  (дата обращения: 18.10.2019) . - Макрообъект. - Текст : электрон-

ный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины – Приложение 1 

Методические указания по работе с лекционным материалом – Приложение 2  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям – Приложение 3 

Методические указания по лабораторным занятиям – Приложение 4 

 

г )  Программное обеспечение и  Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 

 

Наименование ПО № договора Срок действия лицензии 

MS Windows 7 

Professional(для классов)  
Д-1227-18 от 08.10.2018  11.10.2021  

MS Office 2007 Professional  № 135 от 17.09.2007  бессрочно  

7Zip  
свободно распространяемое 

ПО  
бессрочно  

FAR Manager  свободно распространяемое бессрочно  

https://znanium.com/catalog/product/1042114
https://znanium.com/catalog/product/1067534
https://urait.ru/bcode/450197
https://urait.ru/bcode/450382
https://urait.ru/bcode/453437
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3430.pdf&show=dcatalogues/1/1209618/3430.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3430.pdf&show=dcatalogues/1/1209618/3430.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3816.pdf&show=dcatalogues/1/1530261/3816.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3816.pdf&show=dcatalogues/1/1530261/3816.pdf&view=true
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ПО  

 

Интернет-ресурсы: 

Название курса  Ссылка  
Электронная база периодических изданий East 
View Information Services, ООО «ИВИС»  

https://dlib.eastview.com/   

Поисковая система Академия Google (Google 
Scholar)  

URL: https://scholar.google.ru/   

Национальная информационно-аналитическая 

система – Российский индекс научного цитиро-

вания (РИНЦ)  
URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp   

Информационная система - Единое окно доступа 
к информационным ресурсам  

URL: http://window.edu.ru/   

Российская Государственная библиотека. Ката-

логи  
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues /  

Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. 

Г.И. Носова  
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp   

Университетская информационная система 
РОССИЯ  

https://uisrussia.msu.ru   

Международная наукометрическая реферативная 
и полнотекстовая база данных научных изданий 

«Web of science»  
http://webofscience.com   

Международная реферативная и полнотекстовая 
справочная база данных научных изданий 

«Scopus»  

http://scopus.com   

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

Тип и название аудитории  Оснащение аудитории 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Мультимедийные средства хранения, передачи  и 

представления информации. 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции 

Мультимедийные средства хранения, передачи и 

представления информации. 

Персональные компьютеры  с пакетом MS Office, вы-

ходом в Интернет и с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета 

Учебная аудитория для проведе-

ния лабораторных работ: 

Мультимедийные средства хранения, передачи и 

представления информации. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Персональные компьютеры с пакетом MS Office, вы-

ходом в Интернет и с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета 

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Шкафы для хранения учебно-методической докумен-

тации, учебного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

 

https://dlib.eastview.com/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://window.edu.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp
https://uisrussia.msu.ru/
http://webofscience.com/
http://scopus.com/
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Приложение 1 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины «Социальная психоло-

гия» производится в тематической последовательности. Каждому практическому занятию 

и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучаю-

щиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, принимают ак-

тивное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных 

ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дис-

куссионный характер, что предполагает интерактивный характер проведения занятий на 

конкретных примерах.  

1. Обучающимся рекомендуется следующим образом организовать время, необхо-

димое для изучения дисциплины:  

2. изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут;  

3. повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут;  

4. изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю;  

5. подготовка к практическому занятию – 1,5 часа.  

Тогда общие затраты времени на освоение курса обучающимися составят около 3 

часов в неделю.  

Описание последовательности действий обучающегося: При изучении курса следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Для его понимания и качественного усвоения рекомендуется следующая последователь-

ность действий:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и об-

думать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 

минут).  

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 – 15 минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 ча-

су).  

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме 

домашнего задания, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, по-

пробовать на его основе решить примеры практических ситуаций.  
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Приложение 2  

Методические указания по работе с лекционным материалом 

 

Лекция как организационная форма обучения – это особая конструкция учебного 

процесса. Преподаватель на протяжении всего учебного занятия сообщает новый учебный 

материал, а студенты его активно воспринимают. Благодаря тому, что материал излагает-

ся концентрированно, в логически выдержанной форме, лекция является наиболее эконо-

мичным способом передачи учебной информации. Рабочей программой по дисциплине 

предусмотрены следующие виды лекций: – активные формы лекций: информационная 

лекция; лекция-визуализация; – интерактивные формы: лекция-беседа; лекция с презента-

цией. Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются фунда-

ментальные теоретические основы учебной дисциплины и научные методы, с помощью 

которых анализируются экономические процессы и явления. Лак форме и методу обуче-

ния лекции присущи три основные педагогические функции, определяющие ее возможно-

сти и достоинства в учебном процессе: познавательная, развивающая и организующая. 

Познавательная функция выражается в понимании слушателями основ науки, научно 

обоснованных путей решения практических задач. Лекция призвана дать им взаимосвя-

занное, доказательное и отчетливое представление о самых сложных моментах в практи-

ческой деятельности специалистов. Именно это, а не запоминание каждого слова или 

цифры, продиктованных лектором, является главным в познавательной функции. Кроме 

того, следует помнить, что познавательная функция всякой лекции связана и с тем, что в 

живой разговорной речи самые сложные вопросы разъяснить и понять легче, чем тогда, 

когда они изложены письменно. Значит одно из основных достоинств лекции – это пере-

дача учебного материала не беззвучными строками текста, а конкретным человеком – 

преподавателем. Лекция достигает цели, если помимо сообщения информации она выпол-

няет развивающую функцию, то есть по содержанию и форме она ориентирована не на 

память, а на мышление обучаемых, призвана не только преподнести им знания, но и 

научить их самостоятельно мыслить. Именно такие предпосылки содержит лекция, подго-

товленная на высоком профессиональном уровне. В повседневном и интенсивном упраж-

нении в научном мышлении и заключается главная ценность лекции. Следовательно, раз-

вивающая функция лекции находится в зависимости от грамотно подобранного и состав-

ленного содержания лекции и методики его изложения. Логичное, доказательное распо-

ложение материала, Стремление лектора не просто изложить голые факты, а логично рас-

положить материал, доказать его истинность, привести к обоснованным выводам, научить 

слушателей думать, искать ответы на возникающие вопросы и рассматривать приемы та-

кого поиска – все это отличительные черты лекции, выполняющей в полной мере разви-

вающую функцию. Организующая функция лекции предусматривает, в первую очередь, 

управление самостоятельной работой, как в процессе лекции, так и во внеаудиторное вре-

мя. Эта функция сознательно усиливается проведением семинаров и практических заня-

тий. В данном случае лектор рекомендует литературу, обращает внимание слушателей на 

то, что необходимо изучить и с чем сопоставить. Полученные в ходе лекции выводы и ре-

зультаты служат основой при самостоятельной проработке рекомендованной литературы. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятель-

ного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать 

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы 

и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходи-

мым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить ра-

бочую программу изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной 5 учебной работе сту-

денту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных заня-

тий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа. Каждому студенту следует 

составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
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ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это 

произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-

ем успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 

для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Слушание и 

запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и 

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Кон-

спект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано 

это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое конспек-

тирование приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по 

возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблю-

дая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лек-

ции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Работая над кон-

спектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая ра-

бота с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.  
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Приложение 3. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм организации учебно-

го процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических 

и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя. 

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины пони-

мания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание 

ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у 

студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наибо-

лее важные, существенные, сложные вопросы которые, как свидетельствует преподава-

тельская практика, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к 

практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практиче-

скому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:  

– обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные во-

просы, выносимые на обсуждение;  

– изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного посо-

бия, содержания заданий;  

– работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);  

– изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходи-

мые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре и решении задач на 

практическом занятии;  

 – формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование; – запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и науч-

ной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;  

– обращение за консультацией к преподавателю.  

На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных заня-

тий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной ре-

чи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач. 
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Приложение 4 

Методические указания к лабораторным работам 

Лабораторные занятия. Целью лабораторных занятий является выработка умения 

применять теорию для решения практических задач, анализа социально-психологических 

явлений в служебной деятельности, разрабатывать рекомендации по оптимизации слу-

жебной деятельности, решению проблем руководства и лидерства. Лабораторные занятия 

используются для воспроизведения классических социально-психологических экспери-

ментов, демонстрации социально-психологических процессов и эффектов.  

Лабораторные занятия призваны помочь студенту выявить те или иные психические 

явления, особенности психологических механизмов отношений людей и т.п. Основное 

предназначение лабораторных занятий – обучение студентов исследовательскому подходу 

к изучению социальной психологии как науки. Здесь проходят исследовательскую про-

верку услышанные на лекции и прочитанные в специальной литературе научные идеи, 

подкрепляются личным опытом абстрактные теории, апробируются эмпирические мето-

дики исследования социально-психологических явлений, происходит самопознание. Каче-

ственная теоретическая база знаний студента обеспечивает формирование представлений 

о связях вопросов лабораторных занятий с другими дисциплинами специальности. Лабо-

раторные занятия призваны укреплять и расширять теоретические знания и практические 

навыки студента, для этого тема занятий и вопросы к ней тесно связаны с объектами про-

фессиональной деятельности выпускника. В процессе ответов и выступлений на занятиях, 

в первую очередь учитывается способность студента отражать свои личные взгляды, неза-

висимо от личной позиции преподавателя.  

При подготовки к лабораторным занятиям студент имеет право пользоваться до-

ступными источниками информации (изданные в течение последних 5 лет). Лабораторные 

занятия предполагают предварительную теоретическую подготовку студента по проблеме 

исследования, так как ему предоставляется возможность самостоятельно провести экспе-

римент и побывать в роли испытуемого. Главными задачами такого занятия является 

практическое апробирование методологических и теоретических положений лекционного 

курса, приобретения умения применять психологические методы (эксперимент, наблюде-

ние, беседа, анализ продуктов деятельности, некоторые тесты) к диагностике социально-

психологических явлений и правильно обрабатывать, интерпретировать полученные ре-

зультаты в исследовательских целях. Выполнение лабораторно-практических работ поз-

волит студентам приобрести профессиональную уверенность и обеспечит условия реали-

зации одного из важнейших принципов дидактики – связи теории с практикой, а также 

сформировать у студентов наблюдательность, навыки самостоятельного решения соци-

ально-психологических проблем и социально-психологическую компетентность. 

 


