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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: -обучение студентов теоретическим и прикладным основам социально-психологической науки; освоение 
социально-психологических механизмов  
социальных процессов.  

1.2 Задачи: - проанализировать взаимосвязь социальной психологии как науки с актуальными проблемами 
общественной жизни, опосредованности всех сфер человеческой деятельности психологическими 
закономерностями;  

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология 

2.1.2 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ИД-1.УК-3: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

Знает основы использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели и определяет свою роль в команде 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

ИД-2.УК-6: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

Знает планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

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

ИД-2.УК-3: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и т.п). 

Знает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои 

населения и т.п). 

ИД-4.УК-3: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

Умеет  взаимодействовать  с другими членами команды, в т.ч. участвовать  в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентаций результатов работы команды 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.  "Психология общения, 

социального поведения и 

человеческих отношений" 
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1.1 Психология общения, социального и 

человеческих отношений /Лек/ 
3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-2.УК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
2 проблемная 

лекция 

1.2 Составить глоссарий по теме 

«Социальная психология общения», а 

затем, используя понятия из 

составленного глоссария составить 

кроссворд (не менее 10 слов) /Ср/ 

3 6 ИД-1.УК-3 

ИД-4.УК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 2.  "Малые социальные 

группы" 
      

2.1 Понятие и виды малых групп, 

структурные характеристики малой 

группы /Лек/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-4.УК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.2 Группа как предмет исследования 

социальной психологии  /Пр/ 
3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-4.УК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

2.3 1. Проведите развернутое 

социометрическое исследование группы. 

Проанализируйте результаты. Составьте 

специальные социально- 

психологические и методические 

рекомендации для преподавателя 

(куратора) по улучшению 

социометрической структуры группы. 
2. Подготовьте памятку для педагога 

(куратора), включающую в себя 

этические правила использования 

социометрической методики в 

педагогической деятельности. 

Подумайте, какие негативные 

социально-психологические явления 

могут возникнуть в группе при 

нарушении этики проведения 

социометрического исследования? 
/Ср/ 

3 18 ИД-1.УК-3 

ИД-4.УК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 3.  "Большие социальные 

группы" 
      

3.1 1. Законспектировать статьи 

(Хрестоматия по социальной 

психологии: Учебное пособие. Вступ. 

Статья Бостанджиева Т.М.  – Тобольск: 

Изд-во ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2005. 

– 401с.): 
Бехтерев В.М.   Внушение и толпа 
Лебон  Г. Душа толпы 
Моляко  B.A.  Особенности проявления 

паники в условиях экологического 

бедствия  (на примере Чернобыльской 

атомной катастрофы). 
2. Составить презентацию 

"Национально-психологические 

особенности этнической общности" 
/Ср/ 

3 15,6 ИД-1.УК-3 

ИД-4.УК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 4.  "Личность в группе"       
4.1 Социальное поведение личности и 

установки  /Пр/ 
3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-4.УК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
2 эссе 
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4.2 1. Проанализировать подходы 

отечественных психологов к 

пониманию личности с точки зрения 

социальной психологии. Определить, в 

чем специфика социально- 

психологического подхода к личности, в 

отличие от других. Подготовить 

презентацию. 
2. Эссе на тему: «Процесс собственной 

социализации». 
3. Подобрать методики по изучению 

общения. 
4. Подобрать методики по изучению 

личности. /Ср/ 

3 20 ИД-1.УК-3 

ИД-4.УК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 5. Консультации       
5.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 0,4 ИД-1.УК-3 

ИД-4.УК-3 
 0  

 Раздел 6. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

6.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 3 3,85 ИД-1.УК-3 

ИД-4.УК-3 
 0  

6.2 Контактная работа /KСРАтт/ 3 0,15 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-2.УК-6 

 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету: 
1. Предмет социальной психологии. Специфика объекта и предмета социологии и социальной психологии. Специфика 

объекта и предмета общей психологии и социальной психологии 
2. Приведите примеры разных социально-психологических явлений: процессов, состояний, свойств личности или группы. 

Перечислите проблемы, наиболее активно разрабатываемые в современных социально-психологических исследованиях. 
3. Характеристика вклада отечественных ученых в развитие социальной психологии (М.М. Ковалевский, В.М. Бехтерев, Г.И. 

Челпанов, Л.С. Выготский, А.Н. Макаренко). Подходы к определению предмета социальной психологии в ходе дискуссии 

60-х годов. 
4. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии. 

Необихевиоризм. 
5. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии. Когнитивизм. 
6. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии. 

Интеракционизм. 
7. Основные характеристики и теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии. 

Психоаналитическая интерпретация социально-психологических феноменов. 
8. Роль методологического знания в социальной психологии. Уровни методологии в теории и практике социальной 

психологии. Соотношение теоретической и практической социальной психологии. 
9. Основные направления прикладных исследований и практической социальной психологии. 
10. Психологический  смысл понятия «отношения» (В.Н. Мясищев). Система общественных отношений и их взаимосвязь с 

межличностными отношениями. Значение общественных отношений для понимания содержательной стороны 

межличностных отношений. 
11. Перечислите основные классификационные схемы функций общения, раскройте их содержание. 
12. Общение как процесс обмена информацией. Характеристика коммуникативной стороны общения. 
13. Общение как процесс восприятия и понимания между людьми друг друга. Характеристика перцептивной стороны 

общения. 
14. Барьеры в межличностной коммуникации и возможные варианты их устранения. 
15. Системный подход к межличностному восприятию. Какие особенности субъекта влияют на восприятие им людей? 
16. Эмпатия как механизм межличностного восприятия. Различие понятий идентификации и эмпатии. Пример результатов 

исследования эмпатии. 
17. Механизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия, эмпатия, стереотипизация). Механизмы искажения 

межличностного познания. Роль установки при формировании первого впечатления. 
18. Теория казуальной атрибуции. Виды и формы атрибуции. 
19. Аттракция как эмоциональная сторона межличностного восприятия. 
20. Общение как процесс взаимодействия между людьми. Характеристика интерактивной стороны общения. 
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21. Проблема интеракции в социальной психологии. Типы взаимодействия: кооперация и конфронтация. 
22. Межличностное влияние как вид взаимодействия. 
23. Большие социальные группы. Виды. Специфические регуляторы социального поведения в больших социальных группах.  
24. Расскажите о социальных представлениях как элементе массового сознания. 
25. Раскройте понятие «толпа»; назовите и охарактеризуйте основные механизмы поведения толпы. 
26. Назовите виды толп и дайте характеристику каждому из них. В чем состоит понятие «основное свойство толпы»? 
27. Охарактеризуйте панику как разновидность стихийного массового поведения. Каковы механизмы возникновения 

индивидуальной и массовой паники? Назовите способы предотвращения и остановки массовой паники. 
28. Охарактеризуйте «агрессивную толпу». Каковы способы противостояния агрессивному поведению толпы? 
29. Каковы критерии выделения различных видов больших групп? Какие можно выделить уровни развития  больших групп и 

каковы  факторы, определяющие уровень психологической общности групп? 
30. Понятие социальной идентичности в социально-психологических концепциях. 
31.Охарактеризуйте формы проявления психологии больших групп. 
32.Научная психологическая проблематика определения понятия «малая группа» в социальной психологии. Сведения об 

истории изучения малых групп в социальной психологии. 
33.Содержание основных подходов к проблеме классификации малых групп, их становление и развитие. Виды малых групп. 
34.Закономерности формирования малой группы, этапы и механизмы развития малой группы. 
35.Раскройте содержание понятий «структура»,  «коммуникативная структура», «ролевая структура» малой группы. 
36.Охарактеризуйте феномен конформности и закономерности его проявления в малых группах. 
37. Групповые эффекты: понятие и виды (социальной фасилитации и ингибиции, «синергии», Рингельмана, группового 

фаворитизма, группомыслия, моды, «ореола», «маятника»,  «волны») 
38. Каковы основные аспекты проблемы лидерства в малых группах? Назовите и охарактеризуйте основные подходы к 

изучению лидерства в малых группах. 
39. Каковы основные аспекты проблемы руководства  в малых группах? Назовите и охарактеризуйте основные подходы к 

изучению руководства в малых группах. 
40.Развитие понятия личности в социальной психологии. 
41.Социальные роли. Понятие о межролевом и внутриролевом конфликтах. 
42.Я-концепция с точки зрения социальной психологии. 
43.Понятие социализации. 
44. Личность и группа. 
45. Социальное поведение личности и ее регуляторы. 
46. Понятие социальной установки: история развития. 
47. Структура и функции установки. 
48. Формирование социальных установок. Основные подходы к проблеме их формирования. 

5.2. Темы письменных работ 

 
Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Бендас Т.В., 

Якиманская И. С., 

Молокостова [и др.] 

А. М. 

Социальная психология: учебник Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2015 

http://www.iprbookshop.ru 

/52332.html 

Л1.2 Сухов А.Н., 

Гераськина М.Г., 

Лафуткин [ и др. ] 

А.М., Сухов А.Н. 

Социальная психология: учебное пособие 

для вузов 
Москва: Юнити- 

Дана, 2017 
http://www.iprbookshop.ru 

/71051.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Журавлев А.Л., 

Соснин В.А., 

Красников М.А., 

Журавлёв А.Л. 

Социальная психология: учебник для вузов Москва: Форум, 2011  

Л2.2 Семенова Л.Э. Социальная психология: учебно- 

методическое пособие 
Саратов: Вузовское 

образование, 2015 
http://www.iprbookshop.ru 

/40187.html   
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS WINDOWS 

6.3.1.3 MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

        
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 лекция-визуализация  

 презентация  
        

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

328 А1 Кабинет анатомии и морфологии 

растений. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Ученическая доска, кафедра, таблицы по анатомии и 

морфологии растений, по систематике растений, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 

определители, пеналы, коллекции лекарственных 

растений, фиксированные и живые объекты, гербарий 

научный и учебный, папки для гербария, коллекции 

мхов и лишайников, определители растений, 

микроскопы, бинокуляры, лупы, покровные и 

предметные стекла, микропрепараты по анатомии и 

морфологии растений, посуда, влажные препараты, 

термостат, фиксированные и живые объекты, 

постоянные и временные микропрепараты по 

водорослям и грибам, практикумы, определители, 

таблицы по систематике растений, раздаточный 

материал, карточки для занятий, покровные и 

предметные стекла, предметные стекла с 

вышлифованным углублением, препаровальные иглы, 

петли для пересева, стеклянные палочки, спиртовка, 

микропрепараты, посуда, растворы красителей, весы 

ВТ- 500 торсионные, весы лабораторные ВЛТЭ 150 с 

гирей копировочной, питательные среды, бурав, 

высотомер, мерная вилка, полнотометр Биттерлиха, 

керны, спилы древесных растений, коллекции 

лекарственных растений, рефрактометры 

ИРФ-454Б2М, химические реактивы 
238 А1 Кабинет методики преподавания 

биологии. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение 

для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук 

с выходом в интернет, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ученическая доска, 

кафедра. Муляжи, таблицы по биологии, 

микропрепараты, гербарий, тематические коллекции, 

влажные препараты, бюсты древнего человека, расс 

человека, скелеты млекопитающих, рыб, ящериц, 

портреты ученых 

        
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой 

книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить 

внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей 

картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в   
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университете рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, 

которые должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя 

во время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них 

ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно 

у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строчками. Это 

связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек, 

имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для 

подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью привлечь внимание к данному 

месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 

лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 

можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 

речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 
 
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому) 

занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя 

вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую 

литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 

студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 

внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. 
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Читая 

рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать 

над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в 

различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 

семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. 
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 

участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются 

теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические 

положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. 
 
 
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля). 
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность 

применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе: 
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также 

других источников информации; 
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применению 

на уровне межпредметных связей; 
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления 

практических умений обучающихся; 
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся; 
- совершенствования речевых способностей обучающихся; 
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и 

владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию, 

самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции); 
- развития научно-исследовательских навыков; 
- развития навыков межличностных отношений. 
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля); 

подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся 

(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).  
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются: 
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- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем); 
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями; 
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом; 
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП; 
- степенью подготовленности обучающихся. 

 


