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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование готовности осуществлению педагогической и культурно-

просветительской деятельности, к проведению учебных занятий по психологии и вне-
урочных мероприятий психологической направленности в учреждениях общего образова-
ния, формирование готовности студентов к овладению историческим методом и умению 
применять его к оценке социокультурных явлений.  

Задачи:  
 формирование у студентов компетенций, позволяющих принимать участие в соз-

дании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в организации; 
 формирование готовности к анализу проблем человека в процессе социализации, 

профессиональной и образовательной деятельности; 
 формирование компетенций, позволяющих организовывать содействие личност-

ному росту и сохранению психического здоровья личности. 
 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина «Социальная психология личности» относится к части 

дисциплин в учебном плане, формируемых участниками образовательных отношений. 
Изучается на первом курсе. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы общие знания, сформи-
рованные познавательные умения и навыки, позволяющие осуществлять когнитивную 
деятельность, навыки самостоятельного приобретения, пополнения, переноса и интегра-
ции знаний, получаемых в процессе обучения. 

Обучающийся, приступая к изучению дисциплины, должен иметь общие представ-
ления о естественно-научной картине мира. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Психология нарушений разви-
тия личности, Психология имиджа, Цифровые технологии в профессиональной деятель-
ности, Современные школы и направления в психологии, Современные модели психоло-
гического консультирования, Психологическая безопасность личности в медиапростран-
стве, Игровые технологии в профессиональной деятельности, Психологическое сопрово-
ждение развития личности в семье, Социокультурная реабилитация и адаптация инвали-
дов и лиц с ОВЗ, Психология возрастных кризисов, Психология жизненных кризисов, 
Психологическое здоровье личности, Психосоматика, Научно-исследовательская работа, 
Педагогическая практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика, Вы-
полнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов 
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подго-
товки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование:  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  
с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы  
компетенций 

Результаты обучения 

УК-1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ проблем-
ных ситуаций на осно-
ве системного подхо-
да, вырабатывать стра-
тегию 

ИДКУК1.1анализирует про-
блемную ситуацию как сис-
тему, выявляя ее составляю-
щие и связи между ними 

Знать: основные приемы крити-
ческого мышления. 
Уметь: использовать приемы 
информационного поиска. 
Владеть: навыками анализа и 
синтеза информации. 
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ПК-3. Способен ис-
пользовать современ-
ные психотехнологии 
в профессиональной 
деятельности 

ИДКПК2.1  
Использует современные 
психолого-педагогические 
методы и технологии по фор-
мированию комфортной и 
безопасной для личностного 
развития обучающегося обра-
зовательной среды, в т.ч. в 
условиях адаптации к новой 
образовательной среде. 

Знать: современные психолого-
педагогические методы и техно-
логии по формированию ком-
фортной и безопасной для лич-
ностного развития обучающего-
ся образовательной среды. 
Уметь: организовывать безопас-
ную и психологически ком-
фортную образовательную сре-
ду. 
Владеть: навыками учёта лично-
стных, индивидуальных и пси-
хофизиологических особенно-
стей детей при организации 
безопасной и психологически 
комфортной образовательной 
среды. 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, в том числе 1,5 зачет-
ных единиц, 54 часов на экзамен.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов 

учебных занятий и отведенного на них количества академических часов 
 

Раздел 
дисципли-

ны/  
темы С

ем
ес

тр
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-
боту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости.  
Форма проме-
жуточной атте-

стации 

Контактная работа преподава-
теля с обучающимися 

Само-
стоятель-
ная рабо-

та 

Кон-
троль 

Лек-
ции 

Практические 
занятия 

КО 

Тема 1. 1 13 2   4  Выполнение за-
даний 

Тема 2. 1 15  2  5  Устный опрос, 
выполнение за-
даний 

Тема 3. 1 15  2  5  Устный опрос, 
выполнение за-
даний 

Тема 4. 1 15  2  5  Устный опрос, 
выполнение за-
даний 

Тема 5. 1 14 2   5  Выполнение за-
даний 

Тема 6. 1 15  2  5  Устный опрос, 
выполнение за-
даний 

Тема 7. 1 15  2  5  Устный опрос, 
выполнение за-
даний 

Консуль-     1+5    
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тации, КО 
Итого ча-

сов 
 108 4 10 6 34 54 Экзамен 

 
 

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Се-
местр 

Название раздела, 
темы 

Самостоятельная работа  
обучающихся Оценочные 

материалы 

Учебно-
методическое обес-
печение самостоя-

тельной работы  Вид СРС Сроки вы-
полнения 

Затраты 
времени 

(час.) 

1 

1. Общие понятия 
социальной пси-
хологии 

Информа-
ционный 
поиск 2 

неделя 4 

 
Литератур-
ные источ-
ники/ пере-
чень факто-
ров 

Асеев В. Г. История 
психологии [Текст]: 
конспект лекций/ В.Г. 
Асеев; Вост.-Сиб. гос. 
акад. образования. - 
Иркутск: Изд-во 
ВСГАО, 2009. - 356 с. 
21 экз. 

1 

2. Личность как 
предмет социаль-
но-
психологического 
исследования 

Информа-
ционный 
поиск 3 

неделя 5 

Литератур-
ные источ-
ники/ пере-
чень факто-
ров 

Асеев В. Г. История 
психологии [Текст]: 
конспект лекций/ В.Г. 
Асеев; Вост.-Сиб. гос. 
акад. образования. - 
Иркутск: Изд-во 
ВСГАО, 2009. - 356 с. 
21 экз. 

1 

3. Процесс социа-
лизации личности 

Информа-
ционный 
поиск 4 

неделя 5 

Литератур-
ные источ-
ники/ пере-
чень факто-
ров 

Асеев В. Г. История 
психологии [Текст]: 
конспект лекций/ В.Г. 
Асеев; Вост.-Сиб. гос. 
акад. образования. - 
Иркутск: Изд-во 
ВСГАО, 2009. - 356 с. 
21 экз. 

1 

4. Регуляторы со-
циальной актив-
ности личности 

Информа-
ционный 
поиск 5  

неделя 5 

Литератур-
ные источ-
ники/ пере-
чень факто-
ров 

Асеев В. Г. История 
психологии [Текст]: 
конспект лекций/ В.Г. 
Асеев; Вост.-Сиб. гос. 
акад. образования. - 
Иркутск: Изд-во 
ВСГАО, 2009. - 356 с. 
21 экз. 

1 

5. Личность и 
группа 

Информа-
ционный 
поиск 6  

неделя 5 

Литератур-
ные источ-
ники/ пере-
чень факто-
ров 

Асеев В. Г. История 
психологии [Текст]: 
конспект лекций/ В.Г. 
Асеев; Вост.-Сиб. гос. 
акад. образования. - 
Иркутск: Изд-во 
ВСГАО, 2009. - 356 с. 
21 экз. 

1 

6. Проблема со-
циальной адапта-
ции личности 

Информа-
ционный 
поиск 7  

неделя 5 

Литератур-
ные источ-
ники/ пере-
чень факто-
ров 

Асеев В. Г. История 
психологии [Текст]: 
конспект лекций/ В.Г. 
Асеев; Вост.-Сиб. гос. 
акад. образования. - 
Иркутск: Изд-во 
ВСГАО, 2009. - 356 с. 
21 экз. 



5 
 

Се-
местр 

Название раздела, 
темы 

Самостоятельная работа  
обучающихся Оценочные 

материалы 

Учебно-
методическое обес-
печение самостоя-

тельной работы  Вид СРС Сроки вы-
полнения 

Затраты 
времени 

(час.) 

1 

7. Межличност-
ное общение 

Информа-
ционный 
поиск 8  

неделя 5 

Литератур-
ные источ-
ники/ пере-
чень факто-
ров 

Асеев В. Г. История 
психологии [Текст]: 
конспект лекций/ В.Г. 
Асеев; Вост.-Сиб. гос. 
акад. образования. - 
Иркутск: Изд-во 
ВСГАО, 2009. - 356 с. 
21 экз. 

Общая трудоемкость самостоятельной работы по  
дисциплине (час)  34  

 

Бюджет времени самостоятельной работы, пре-
дусмотренный учебным планом для данной 
дисциплины (час)  

34  
 

 
4.3 Содержание учебного материала 

Тема 1. Общие понятия социальной психологии.  
Социальная психология в системе научного знания. История развития социальной 

психологии. Определение предмета социальной психологии. Методологические проблемы 
социальной психологии. Методы социальной психологии. 

Тема 2. Личность как предмет социально-психологического исследования 
Проблема личности в социальной психологии. Общая и социальная психология лично-

сти. Социально-психологические качества личности. 
Тема 3. Процесс социализации личности 
Понятие процесса социализации. Содержание процесса социализации. Механизмы 

социализации. Нарушения процесса социализации. 
Тема 4. Регуляторы социальной активности личности 
Социальные установки. Социальные стереотипы. Социальные ценности и ценностные 

ориентации. Специфика функционирования социальных регуляторов 
Тема 5. Личность и группа 
Понятие группы. Понятие и обусловленность формирования групп. Процесс развития 

внутригрупповых отношений. 
Тема 6. Проблема социальной адаптации личности 
Понятие социальной адаптации. Факторы групповой адаптации личности. Групповые 

феномены. Групповая сплоченность. 
Тема 7.  Межличностное общение 
Понятие межличностного общения. Функции общения. Роль личности в процессе об-

щения. 
 
 
 

   
4.3.1. Перечень практических занятий  

№ раздела 
и темы 

дисципли-
ны 

Наименование 
практических работ 

Тру-
доем-
кость 
(час.) 

Оценочные  
средства 

Формируе-
мые 

компетен-
ции 

Тема 2. Личность как предмет социаль-
но-психологического исследо-

2 Вопросы по теме УК-1 
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вания 
Тема 3 Процесс социализации лично-

сти. 
2 Учебные индиви-

дуальные и груп-
повые задания 

УК-1 
ПК-3 

Тема 4. Регуляторы социальной актив-
ности личности 

2 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

УК-1 
ПК-3 

Тема 6. Проблема социальной адапта-
ции личности 

2 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

УК-1 
ПК-3 

Тема 7. Межличностное общение 2 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

УК-1 
ПК-3 

 
4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение в 

рамках самостоятельной работы студентов 
Тема Задание Формируемая  

компетенция 
1. Общие понятия соци-
альной психологии 

Сравнительный анализ понимания личности в 
общепсихологических и социологических ис-
точниках 

УК-1 
 

2. Личность как предмет 
социально-
психологического иссле-
дования 

Проблема этики в ходе социально-
психологических исследований. 

УК-1 
 

3. Процесс социализации 
личности 

Дать сравнительный самоанализ эффективно-
сти институтов социализации 

УК-1 
ПК-3 

4. Регуляторы социальной 
активности личности 

На основе наблюдения подобрать примеры 
проявления регуляторов социальной активно-
сти личности 

УК-1 
ПК-3 

5. Личность и группа Групповая сплоченность, ее признаки и де-
терминация 

УК-1 
ПК-3 

6. Проблема социальной 
адаптации личности 

Детерминанты и критерии социальной адап-
тированности и дезадаптированности лично-
сти 

УК-1 
ПК-3 

7. Межличностное обще-
ние 

Формы и техники убеждения и манипуляций 
(представить в виде таблицы) 

УК-1 
ПК-3 

 
4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       
Самостоятельная работа – форма организации образовательного процесса, стимули-

рующая активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов. Самостоя-
тельная работа организуется с целью формирования профессиональных компетенций, 
предусмотренных данной программой, понимаемых как способность применять знания, 
умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности.  

В дисциплине используются онлайновые инструменты Moodle (лекции, форумы, 
задания, тесты и т.д.), которые позволяют организовать действия студентов за пределами 
работы в аудитории, обеспечить возможность изучения дисциплины в синхронном и 
асинхронном форматах. 

Форумы позволяют студентам наладить общение и обмен идеями друг с другом и с 
преподавателем, позволяя обеспечить дополнительную обратную связь от преподавате-
ля, лучшее отслеживание студентом прогресса своего обучения. 
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Электронно-образовательная среда университета предоставляет студентам кругло-
суточный доступ к ресурсам курса, интерактивным действиям, получению оценок. 

Основные направления работы студента в ЭОС университета: 
1. Изучение теоретического материала. Курс структурирован по разделам (темам). 

Каждый раздел, как правило, содержит теоретический материал для изучения, дополни-
тельные материалы, а также материалы для контроля знаний. Сначала необходимо изу-
чить теоретический материал, который может быть представлен видеолекциями, отдель-
ными файлами, страницами или гиперссылками. Для просмотра материала необходимо 
щелкнуть по его ссылке, а затем в открывшемся окне выбрать одно из действий (открыть 
или сохранить). После изучения материала необходимо приступить к выполнению кон-
трольных мероприятий, которые представлены в виде автоматизированных тестов. При 
изучении теоретического материала студенты осуществляют следующие виды работ: 

А. Работа с ресурсами. Ресурс – это содержимое, которое преподаватель может 
предложить в качестве учебного материала студентам. Ресурсы – это статичные материа-
лы курса, и действие, которое студент выполняет самостоятельно. 

Б. Работа студента с файлом. Файл – это картинка, документ в формате pdf, элек-
тронная таблица, аудио-файл, видео-файл. Студент на странице курса щёлкает по назва-
нию файла и либо на экране появляется его содержимое, если, конечно, на компьютере 
студента установлена программа для работы с файлами такого типа, либо копия этого 
файла помещается в область загрузок на компьютер студента, откуда этот файл можно 
просмотреть. 

В. Работа студента с URL. Uniform Resource Locator – унифицированный 
указатель (местонахождения информационного) ресурса. Модуль URL позволяет 
предоставить студенту веб-ссылку в качестве ресурса для экономии времени и усилий 
студента по набору этого адреса вручную. Студенту необходимо ознакомиться с 
описанием URL, которое приготовил преподаватель, щёлкнуть по названию URL и 
изучить материал, на который указала данная ссылка. 

2. Работа с электронно-образовательной средой предполагает интерактивные 
действия – это средства вовлечения студентов в активное обучение. Интерактивное 
действие – это общее название для группы средств в Moodle. Обычно, интерактивное 
действие есть нечто, что студент будет делать во взаимодействии (т.е. интерактивно) с 
другими студентами и/или с преподавателем. 

А. Работа студента с заданием. Модуль Задание позволяет преподавателям 
получать работы от студентов, просматривать их, и предоставлять им обратную связь, 
включая оценивание. Готовые ответы студентов видны только преподавателю и никому 
из студентов, кроме случая, когда  это задание было поручено группе студентов. 
Студенты могут передавать преподавателю на рассмотрение любое цифровое 
содержимое (файлы), включая, например, обработанные в Word документы, электронные 
таблицы, изображения, аудио- и видео контент. Задания не должны непременно состоять 
из пересылаемых файлов. В качестве альтернативы, преподаватель может попросить 
студентов           набрать информацию непосредственно в текстовом поле Moodle, или сделать 
параллельно и пересылку файла или файлов, и набор текста непосредственно в Moodle. 
Задание имеет дату «доступно с», до наступления которой никто из студентов не может 
представлять свои готовые ответы, и дату, после которой преподаватель может 
отказаться принимать ответы. Доступными опциями готовых ответов по стандартным 
заданиям являются: 

 Готовые ответы в виде ф айлов (студенты передают готовый ответ по заданию 
в виде файла). 

 Текст онлайн (студенты могут набрать их ответы непосредственно в Moodle). 
 Комментарии к готовым ответам. 
Модуль «Задание» можно также использовать для оценивания «Задания офлайн», 

т.е. задания, работа по которому выполняется вне Moodle. Это осуществляется простым 
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снятием  пометок «галочкой» у трёх приведённых выше опций. После входа в курс 
студент щёлкает по названию указанного преподавателем задания и затем добавляет 
готовый ответ как в режиме онлайн с помощью средств текстового редактора Moodle, 
так и прикрепить заранее подготовленный файл с готовым      ответом. Чтобы передать 
подготовленный тем или другим способом готовый ответ на рассмотрение 
преподавателю, студент должен щёлкнуть кнопку «сохранить изменения». 

Б. Работа с форумом позволяет участникам курса проводить асинхронные 
обсуждения. Модуль «Форум» является интерактивным действием, где студенты и 
преподаватель могут обмениваться идеями посредством отправки комментариев. 
Существует четыре основных типа Форумов.  Подписка на все типы форумов 
обязательна.  Преподаватель может закрыть форум: студенты не смогут больше ни 
начать новые обсуждения, ни добавить ответы, но всё ещё смогут читать все 
обсуждения. Рекомендации по использованию форумов: необходимо время для того, 
чтобы сделать форум как интерактивное действие успешным. Форум может 
использоваться как поощрение дискуссии и тогда: а) студенты чувствуют, что 
существует необходимость/причина участвовать, и что они что-то получат от этого 
опыта; б) у студентов возникнет чувство общей целеустремлённости. Это чувство 
содружества может быть создано через инициативу и поддержку преподавателя, но 
главным образом самими студентами. 

Форум может быть организован для: а) для обсуждения студентами вопроса 
(преподаватель наблюдает за ответами), б) группового обсуждения (в минигруппах) и 
последующего представления в общий форум для аргументации основных идей группы; 
в) сосредоточения внимания студентов на конкретном аспекте вопроса. Для этого может 
быть использован стандартный форум: наиболее полезен для широких дискуссий, 
которые намерен направлять преподаватель; социальный форум, который ведут 
студенты.      Преподаватель может попросить студентов время от времени подытоживать 
темы обсуждения: раз в неделю или когда ход рассуждений придёт к согласованному 
заключению. Простой форум наиболее полезен для краткого/ограниченного временем 
обсуждения по отдельной теме. Форум-суждение: каждый студент отправляет только 
одно суждение.  Отдельная тема на каждого    человека предоставляет студентам 
несколько больше свободы, чем форум единого         обсуждения, но не так много, как 
стандартный форум, где каждый студент может выдвигать            столько тем на обсуждение, 
сколько он или она пожелает. Студенты не ограничены в количестве             раз, которое они 
могут отвечать другим в развитие тех или иных тем, возникших в ходе обсуждений. В 
форуме «Вопрос и Ответ» преподаватель отправляет вопрос, а студенты отвечают 
приемлемыми ответами. «Вопрос и Ответ» требует от Студентов отправить свой ответ 
перед тем, как он сможет просмотреть ответы других студентов. После начальной 
отправки сообщения и как только закончится время редактирования (обычно 30 минут), 
студент может просмотреть и ответить            на сообщения других. Стандартный форум в 
формате Блога позволяет пользователям начинать их собственные суждения, но 
отображается  по-другому: первое сообщение каждого обсуждения отображается (как в 
Блоге)       так, что пользователи могут прочитать его, и затем сделать выбор своего ответа. 
Правила обсуждений в форуме: участие и поддержка; приверженность и соучастие; 
уважение мнения. 

Если курс полностью проходит в онлайн формате (без очных занятий), то он 
начинается с приветствия или вводного сообщения с предложением студентам в письме 
на форум представить себя с некоторыми подробностями преподавателю и 
однокурсникам. В этом форуме содержится информация о том, куда следует отправлять 
свои ответы, и что нужно отвечать на все части вопроса преподавателя. Преподаватель 
может задать разные форматы форума, например, «Это Форум размышлений вслух, мы 
попытаемся причесать идеи и возможности», или «Это формальный Форум, в который 
вы приглашены поделиться идеями по (такой-то теме)». Или преподаватель может 



9 
 

инициировать обсуждения, а студенты               могут только отвечать. Каждое русло 
рассуждений, начинаемое преподавателем, содержит вопрос-эссе (или несколько таких 
вопросов). Студенты составляют сжатый план основных мыслей в этом Эссе и 
отправляют их в качестве ответа. После того, как каждый отправил свой замысел, 
преподаватель начинает обсуждение того, какой из замыслов кажется лучше и почему.  

В. Работа с глоссарием позволяет участникам создавать и поддерживать список 
определений, наподобие словаря. Глоссарий может использоваться многими способами. 
Его Записи можно искать и просматривать в различных форматах. Глоссарий может 
создаваться коллективно, либо        доступ к введению новых записей может быть 
предоставлен только преподавателю. Записи могут быть распределены по Категориям. 
Средство авто-связывания будет подсвечивать любое слово в курсе, которое размещено 
в Глоссарии. Наведение на подсвеченное слово курсора мышки высвечивает 
определение этого слова в Глоссарии. Базисный Глоссарий очень важен, его творческое 
применение действительно помогает воздействовать на студентов. Совместные 
глоссарии может подвигнуть к сотрудничеству в курсе (это необходимо, когда студенты 
сталкиваются с новыми терминами). Каждому студенту может быть разрешено вносить 
термин, определение или комментарии на представленные на рассмотрение определения. 
Разные определения могут оцениваться и преподавателем, и студентами, а определения с 
наивысшими отметками могут составить итоговый глоссарий. Когда Студенты 
ответственны за создание определений, намного более вероятно, что  они запомнят это 
слово и его корректное определение. Вовлечение в процесс обучения, обсуждения и 
усовершенствования глоссария может очень существенно помочь студентам 
продвинуться к тому, чтобы начать употреблять новые термины. Могут быть созданы 
несколько команд студентов для работы с определениями и ответами. Каждой команде 
может быть поручено собирать определения в течение одной недели, а остальным            
командам их ранжировать и комментировать. Другим вариантом может быть 
ответственность каждой команды за одно определение в одной части курса, а также за 
ранжирование и комментирование такой работы других команд. После того, как 
преподаватель и студенты определили термины      глоссария, для студентов важно начать 
их практическое применение в реальных контекстах. Однако, обычно, Студенты неохотно 
экспериментируют с новыми терминами. Со средством   авто-связывания легко 
распознать, когда слово из Глоссария было использовано на Форуме  или в сообщениях 
на веб Сайте.  

Г. Работа с тестом. Навигация по тесту содержит набор кнопок с номерами 
вопроса, щелкнув по кнопке, можно перейти к выполнению соответствующего задания 
теста. Также, в том случае если тестирование ограничено по времени, на Панели 
навигации отображается оставшееся время тестирования. Центральная область страницы 
содержит перечень тестовых заданий. При этом для каждого задания показан балл, 
который можно получить за верный ответ, а также имеется возможность отметить 
вопрос. После ответа на все вопросы откроется страница, содержащая статистику всех 
ответов, на которой нужно щелкнуть по кнопке «отправить всё и завершить тест» и в 
следующем окне подтвердить отправку. После отправки откроется окно, содержащее 
результаты тестирования (набранный балл, % правильных ответов, итоговую оценку). 
Тест может включать в себя вопросы «Верно/неверно» (студент просто отвечает на 
вопрос, помечая «птичкой» окошко), «Вопросы с кратким ответом» (студент, чаще всего, 
отвечает одним словом либо Преподаватель  при составлении Вопроса подсказывает из 
скольки слов должен состоять ответ), «Вопросы типа Эссе» (студенту требуется лишь 
написать ответ на поставленный Вопрос в виде эссе), «Вопросы со множественным 
выбором» (студенту нужно выбрать правильные ответы), «Вопросы на установление 
соответствия» (студенту нужно выбрать из ниспадающего списка нужный ответ). 
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Основной формой организации самостоятельной работы в данном курсе является 
внеаудиторная (без непосредственного участия педагога при подготовке) самостоятельная 
работа при возможности сохранения консультаций с преподавателем.  

Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение литературы (информационный поиск). Изучение дисциплины следует 

начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Для подготовки к занятиям, текущему 
контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной 
библиотекой ВУЗа, они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим ма-
териалам, как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою 
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 
библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Важной часть изучения дисциплины является самостоятельная работа над учебным 
материалом: чтение и проработка лекционного материала, разбор материалов практиче-
ских занятий, чтение и проработка учебной литературы, рекомендованной преподавате-
лем. 

При изучении учебного материала рекомендуется вести отдельные конспекты: кон-
спект лекций, конспект практических занятий и конспект самостоятельной работы над 
учебным материалом (учебной литературой). В конспектах рекомендуется выделять важ-
ные выводы и формулы, проделывать вычисления и выводы (доказательства) формул и 
теорем, предложенных для самостоятельного осуществления. 

Целесообразно в процессе изучения материала вести специальную тетрадь – спра-
вочник (словарь), содержащую основные определения, формулировки и т.п. 

При работе с литературой и/или документами главное – осмысленное чтение и 
вдумчивый анализ прочитанного.  Она включает три этапа: 

1) общее знакомство с документом, позволяющее получить общее представление о 
нём: уровень принятия документа, дата утверждения и вступления в силу, проанализируй-
те название документа (определите, о чём пойдёт речь в документе, вспомните докумен-
ты, регламентирующие аналогичные вопросы), обратите внимание на структуру докумен-
та; ознакомьтесь с приказом, утверждающим данный документ; 

2)  чтение основного текста документа: начинать чтение следует при наличии 
справочной литературы с целью правильного толкования текста, по ходу чтения докумен-
та формулируйте вопросы к тексту, выдвигайте свои идеи, предположения о содержании 
документа, убедитесь в их правильности при последующем чтении, читая, выделяйте в 
документе главное. 

3) обработка текста с целью обобщения информации: сформулируйте основные 
положения документа, опишите, какие проблемы решаются в тексте документа, какие 
способы решения предлагаются, постарайтесь выработать собственное отношение к до-
кументу и сформулируйте аргументы, обосновывающие Вашу точку зрения на документ, 
сравните документ с другими ранее изученными, установите их различия, в чём новизна 
(если она есть), обобщите информацию, полученную из разных документов и сформули-
руйте собственные выводы о том, насколько значим и актуален документ для решения за-
дач педагогической деятельности. 

Написание конспекта позволит студенту в выработке умений и навыков грамотно-
го изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта. 
Конспектирование часто является формой фиксации результатов информационного поис-
ка. 

Конспект (от лат. сonspectus – обзор, изложение) – это синтезирующая форма запи-
си, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его 
тезисы. 

Виды конспектов:  
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 плановый конспект (план-конспект) – конспект на основе сформированного пла-
на, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, соот-
ветствующих определенным частям источника информации; 

 текстуальный конспект – подробная форма изложения, основанная на выписках из 
текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 

 произвольный конспект – конспект, включающий несколько способов работы над 
материалом (выписки, цитирование, план и др.); 

 схематический конспект (контекст-схема) – конспект на основе плана, составлен-
ного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ; 

 тематический конспект – разработка и освещение в конспективной форме опреде-
ленного вопроса, темы; 

 опорный конспект (введен В.Ф. Шаталовым) – конспект, в котором содержание 
источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, цифр, 
ключевых слов и др.; 

 сводный конспект – обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, 
сравнения и сведения к единой конструкции; 

 выборочный конспект – выбор из текста информации на определенную тему. 
Выполнение задания включает определение цели составления конспекта; записи на-

звание текста или его части; записи выходных данных текста (автор, место и год издания); 
выделения при первичном чтении основных смысловых частей текста, понятий, терминов, 
которые требуют разъяснения. Затем необходимо последовательно и кратко изложить 
своими словами существенные положения изучаемого материала, включить в запись вы-
воды по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описа-
ния). При конспектировании можно использовать приемы наглядного отражения содер-
жания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета). 
Обратить внимание и соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в 
кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница). 

Построение сводной (сравнительной, обобщающей, аналитической) таблицы 
позволяет усвоению отношений между понятиями или отдельными разделами темы.  Это 
концентрированное представление отношений между изучаемыми феноменами, выражен-
ными в форме переменных. 

Правила составления таблицы: 
1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше делать несколько не-

больших по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче исследования; 
2) название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лако-

нично; 
3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы изме-

рения; 
4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «Нет 

сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире; 
5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степе-

нью точности; 
6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом; 
7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения; 
Навык построения таблицы сформирует готовность студентов использовать индиви-

дуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач. 
Также студент должен овладеть навыками построения таблиц с использованием со-

временного цифрового инструментария, например, сервиса Google Sheets, позволяющего 
составлять, редактировать и оформлять материал в табличной форме.  

Критерии оценивания сводной (обобщающей, аналитической) таблицы: 
1. Полнота представления информации. 
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2. Выделение сравнительных критериев. 
3.  Использование цифрового инструментария при составлении таблицы. 
Составление глоссария позволяет повысить уровень информационный культуры; 

приобрести новые знания; отработать необходимые навыки в предметной области учебно-
го курса. Глоссарий – словарь специализированных терминов и их определений, позво-
ляющий систематизировать понятий или термины, объединенных общей специфической 
тематикой, по одному либо нескольким источникам. 

Этапы выполнение задания: 
1) внимательно прочитать работу; 
2) определить наиболее часто встречающиеся термины; 
3) составить список терминов, объединенных общей тематикой; 
4) расположить термины в алфавитном порядке и дать точную формулировку тер-

мина 
Составление глоссария позволит студентам решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности. 

Критерии оценивания глоссария: 
1. Полнота представленности в глоссарии изученной темы (не менее 8 терминов). 
2. Обогащенность глоссария внелекционной терминологией по теме. 
3. Четкость и упорядоченность оформления глоссария. 
Составление справочной и рекомендательной аннотации развивает критическое 

мышление, умение обобщать, анализировать. Аннотация – это краткое изложение содер-
жания статьи, книги, монографии и т.п. В аннотации раскрывается наиболее существенное 
из всего содержания и разъясняется назначение работы.  

В зависимости от объекта аннотирования аннотации подразделяются на общие, ана-
литические и групповые. Общая аннотация характеризует произведения печати в целом. 
Аналитическая – характеризует отдельную часть произведения или определенный аспект 
его содержания. Групповая аннотация представляет собой обобщенную характеристику 
двух или более произведений, близких по тематике. 

В соответствии с целевым назначением различают два типа аннотаций – справочные 
и рекомендательные. Цель справочной аннотации – дать краткую информацию (справку) 
о содержании и специфике произведения. Такие аннотации составляют для характеристи-
ки научных, учебных, справочных изданий. Объем справочных аннотации – до одной 
страницы.  

Рекомендательная аннотация, наряду с краткой информацией о произведении, пре-
следует и другие цели: заинтересовывать читателя, показать значение и специфику данной 
книги или статьи, ее место в ряду других, близких по содержанию и назначению. Главная 
отличительная особенность рекомендательной аннотации – педагогическая направлен-
ность; характеризуются произведения, соответствующие уровню подготовки, возрастным 
и иным особенностям читателей. Рекомендательные аннотации бывают краткими и раз-
вернутыми. Они составляются для рекомендательных пособий в целях пропаганды науч-
но-популярных, массово-производственных изданий, а также произведений художествен-
ной литературы.    

Примерный план аннотации включает в себя:    
1. Библиографическое описание работы. 
2. Перечисление основных проблем, затронутых в работе. 
3. Выводы автора, его мнение, оценка.     
При написании аннотации, как правило, текст разбивается на смысловые части, в 

каждой из которых выделяется основная мысль, перечисляются основные мысли, пробле-
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мы, затронутые автором, его выводы и предложения. Могут быть добавлены свои мысли и 
ощущения от прочтения произведения. 

Критерии оценивания справочной и рекомендательной аннотации: 
1. Полнота раскрытия содержания работы. 
2. Содержание аннотации: наличие всех рекомендуемых разделов. 
3. Логическая последовательность и точность подачи информации. 
4. Обобщение и критичность производимого анализа. 
5. Наличие обоснованных собственных суждений и точек зрения на проблему. 
Составление блок-схемы позволяет понятно и систематизировано представить лю-

бые множественные данные, поможет в визуализации материала. Блок-схемы являются 
отличным инструментом, позволяющим избежать трудностей с пониманием процессов и 
доступно их описать. Создание удачной блок-схемы означает балансирование между пол-
нотой информации, которую хочется передать, и простотой, с которой её преподносят. 
Некоторые рекомендации при составлении блок-схемы могут быть следующими:  

 Определиться с основными понятиями, вносимыми в схему.  
 Стандартная блок-схема разбивает процесс на ключевые этапы и требуемые дей-

ствия.  
 Читабельность схемы. Убедитесь, что все основные этапы записаны коротко и яс-

но, и что переход от этапа к этапу заключается в простых шагах. 
 Используйте разные типы фигур для представления различных типов процессов и 

решений. Добавление визуальных подсказок добавит блок-схеме читаемости и понима-
ния. 

 Большинство блок-схем работает по простому двоичному принципу. В точках 
процесса, где происходят изменения, перед читателем предстает вопрос с ответом «да» и 
«нет». Ответ будет вести читателя к соответствующему этапу. 

Критерии оценивания блок-схемы: 
1. Использование при составлении схемы цифрового инструментария. 
2. Полнота схемы за счет использования терминологического аппарата по теме. 
3. Присутствие в схеме взаимосвязанных понятий из ранее изученных тем (обобще-

ние пройденного материала). 
4. Логическая непротиворечивость и аккуратность оформления. 
Решение психологических задач (кейсов). Психологическая задача – это объективи-

рованная в знаковой модели психологическая проблемная ситуация, содержащая данные и 
условия, которые необходимы и достаточны для ее разрешения средствами психолого-
педагогического знания и опыта. Задача отражает проблемную ситуацию, которая приоб-
ретает задачный вид, когда субъект выделяет в ней предметные компоненты (условия), 
преобразование которых по определенной процедуре (способе, алгоритму) дает новое со-
отношение, составляющее искомое задачи, ее решение.  

Это проблемно-ситуативный метод, который позволяет студентам интегрировать 
одновременно теорию и практику. Решение психологических задач или кейс-метод явля-
ется интерактивной технологией и достаточно позитивно воспринимается учащимися, 
чаще, как игра для овладения практическими навыками с использованием реального мате-
риала, особенно, в ситуативных ситуациях, в которых на практике приходится действо-
вать специалисту. 

Примерная схема решения психологических задач (кейсов). Для поиска правильного 
решения любого кейса используют четкий план, который, во-первых, подразумевает по-
становку задачи (формулируется преподавателем); во-вторых, определение темы кейса и 
привлечений знаний и/или информации по теме (здесь важно схематично описать ситуа-
цию с выделением ее главных компонентов); в-третьих, постановка «диагноза», прогноза 
причины и сущности сложившейся ситуации (проблемы), выявление факторов; четвертым 
действием будет разработка возможных путей решения и выбор подходящего варианта, 
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пятым – разработке стратегии реализации предлагаемых действий, формулировка выводов 
– прогноза развития ситуации в случае ее изменения и не принятия каких-либо действий; 
и последнее – презентация работы.  

Критерии оценивания решения психологических задач: 
1. Правильность решения. 
2. Аргументированность с использованием психолого-педагогической терминоло-

гии. 
3. Наличие в решении задачи развивающих и/или образовательных рекомендаций. 
4. Логическая непротиворечивость решения. 
Подготовка к практическому занятию. Подготовка к практическому занятию 

включает следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление це-
ли и задач его проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной дея-
тельности, которые станут результатом предстоящей работы. Данный вид СРС обеспечи-
вает формирование таких общекультурных компетенций, как способность к самооргани-
зации и самообразованию, способность использовать методы сбора, обработки и интер-
претации комплексной информации для решения организационно-управленческих задач, в 
том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности студента. 

Подготовка к практическому занятию нередко требует подбора материала, данных и 
специальных источников, с которыми предстоит учебная работа. Студенты самостоятель-
но осуществляют поиск соответствующих источников, определяют их актуальность. На 
практическом занятии главное – уяснить связь решаемых задач с теоретическими положе-
ниями.  

Критерии оценивания подготовки студента к практическому занятию: 
1. Предварительное ознакомление студента с теоретическим материалом по теме 

практического занятия. 
2. Участие студента в выполнении любого вида заданий, которые реализуются в хо-

де практического занятия. 
Подготовка к экзамену. Экзамен представляет собой форму контроля учебной дея-

тельности студента. Самостоятельная подготовка к экзамену схожа с подготовкой к заче-
ту, особенно если он дифференцированный. Но объем учебного материала, который нуж-
но восстановить в памяти к экзамену, вновь осмыслить и понять, значительно больше, по-
этому требуется больше времени и умственных усилий. Необходимо перечитать лекции, 
вспомнить то, что говорилось преподавателем на практических занятиях, а также само-
стоятельно полученную информацию при подготовке к ним. Важно сформировать целост-
ное представление о содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает знание раз-
ных научных трактовок сущности того или иного явления, процесса, умение раскрывать 
факторы, определяющие их противоречивость, знание имен ученых, изучавших обсуж-
даемую проблему. Необходимо также привести информацию о материалах эмпирических 
исследований, что указывает на всестороннюю подготовку студента к экзамену. Ответ, в 
котором присутствуют все указанные блоки информации, наверняка будет отмечен высо-
кими баллами.  

Рекомендуется подготовку к экзамену осуществлять в два этапа. На первом, в тече-
ние 2–3 дней, подбирается из разных источников весь материал, необходимый для развер-
нутых ответов на все вопросы. Ответы можно записать в виде краткого конспекта. На вто-
ром этапе по памяти восстанавливается содержание того, что записано в ответах на каж-
дый вопрос. 

Критерии оценивания подготовки студента к экзамену представлены в разделе VIII 
настоящей программы. 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
Курсовые работы не предусмотрены.  
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература  
1. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — URL : https://urait.ru/bcode/511727 

2. Чернышев, А. С. Социальная психология личности и группы : учебное пособие 
для вузов / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13692-0. — URL : 
https://urait.ru/bcode/519712 

б) дополнительная литература  
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания/ Б.Г. Ананьев. - СПб.: Питер, 2001. 

- 282 с. (2 экз.) 
2. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. Учеб-

ное пособие для вузов. Издательство: Аспект Пресс, 2001 г. - 301 стр. 
3. Гуревич П. С. Психология личности: учебник / П.С. Гуревич. - М.: Инфра-М, 

2015. - 478 с. (8 экз.) 
4. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с 

нем./Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. — М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. — 
352 е.: илл. 

5. Парыгин Б. Д. П 18             Социальная психология. Проблемы методологии, ис-
тории и теории. — СПб.: ИГУП, 1999. — 592 с. 

6. Столяренко Л.Д. Психология личности: учеб. пособие / Л. Д. Столяренко. - Рос-
тов н/Д.: Феникс, 2014. - 574 с. (2 экз.) 

7. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми себя, чтобы 
понять других! (серия «Главный учебник»). – •СПб.: прайм ЕВРОЗНАК, 2002. – 336 с. 

в) периодические издания не предусмотрены 
г) список авторских методических разработок отсутствуют  
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://elibrary.ru/ – крупнейший российский информационный портал «РУНЭБ». 
http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань». 
http://rucont.ru – электронно-библиотечная система «Руконт» 
https://isu.bibliotech.ru/–электронно-библиотечная система издательства «Библио-

тех» 
http://ibooks.ru–электронно-библиотечная система издательства «Айбукс» 
http://academia-moscow.ru/–электронно-библиотечная система издательства «Ака-

демия» 
http://biblio-online.ru/–электронно-библиотечная система издательства «Электрон-

ное издательство Юрайт» 
http://diss.rsl.ru/– Электронная библиотека диссертаций ФБГУ «РГБ» 
 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Учебно-лабораторное оборудование: 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации    укомплек-
тована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления информации аудитории: мультимедиапрoектор BENQ, ноутбук ASUS 
A6000, экран ClassicNorma 305*406MW.  

Помещение для самостоятельной работы: аудитория укомплектована специализи-
рованной мебелью, оснащена компьютерной техникой: компьютерами (Системный блок 
Intel Pentium G3250, 3.20GHz, Монитор ViewSonic VA2249S, Системный блок Intel 
Celeron CPU 430, 1.81GHz, Монитор LG Flatron W1942SE; доска, стационарный проектор 
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Casio XJ- V1, XGA1024*768) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 6.2. Лицензионное обеспечение:  
Автоматизированная программа «Text» (программа психосемиотического анализа 

медиатекста). Программа направлена на определение отдельных показателей вербальных 
текстов, которые характеризуют потенциальные возможности текста влиять на аудито-
рию. 

Автоматизированная программа разработана при поддержке фонда Потанина. 
 6.3. Технические и электронные средства: 
 Использование и анализ презентаций, фрагментов фильмов. 

 
VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Проблемное изложение учебного материала на лекциях и семинарах;  
2. Лекции – презентации; 
3. Работа в малых группах; 
4. Учебная дискуссия; 
5. Ролевая игра; 
6. Кейс-технология. 
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

Тема занятия Вид  
занятия 

Форма /  
Методы  

интерактивного обуче-
ния 

Кол-во 
часов 

2. Личность как предмет социально-
психологического исследования 

практическое Групповая дискуссия 1 

3. Процесс социализации личности практическое Групповая дискуссия 1 
4. Регуляторы социальной активно-
сти личности 

практическое Ролевая игра 1 

6. Проблема социальной адаптации 
личности 

практическое Групповая дискуссия 1 

7. Межличностное общение практическое Ролевая игра 1 
Итого часов 5 

 
VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценочные материалы: 

8.1. Оценочные материалы текущего контроля 
Текущая форма контроля, осуществляется на практических занятиях, по завершению 

изучения студентами лекционного материала. Текущий контроль проводится в течение 
всего периода освоения дисциплины и включает в себя, в том числе, результаты выпол-
няемой студентами самостоятельной работы. 

При осуществлении текущего контроля используются четыре формы оценочных 
средств:  

 составление глоссария;  
 отзывы студента на выполненные одногруппниками задания по теме;  
 составление схемы и/или ментальной карты; 
 решение психологических задач (кейсов). 

Составление глоссария.  
Глоссарий – словарь узкоспециализированных терминов по изученной теме.  
Критерии оценивания глоссария: 
4. Полнота представленности в глоссарии изученной темы (не менее 8 терминов). 
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5. Обогащенность глоссария внелекционной терминологией по теме. 
6. Четкость и упорядоченность оформления глоссария. 
Отзыв студента на выполненные одногруппниками задания по теме.  
Отзыв – это оценка каждым студентом задания, выполненного одногруппниками. 

Оцениваемые задания обозначаются педагогом, и могут относиться к выполненной сту-
дентами заданий самостоятельной работы или заданий в рамках практического занятия. 

Критерии оценивания отзыва: 
1. Студент выполнил не менее 2-х отзывов. 
2. Соблюдена структура отзыва:  
а) три аргументированных положительных стороны выполненного задания; 
б) три аргументированных отмечаемых недостатка выполненного задания; 
в) рекомендации по нивелированию отмечаемых недостатков. 
3. Непротиворечивость и аргументированность суждений в отзыве. 
Составление схемы (ментальной карты). 
Схема и/или ментальная карта составляется студентом по изученной теме. 
Критерии оценивания схемы: 
1. Использование при составлении схемы цифрового инструментария. 
2. Полнота схемы за счет использования терминологического аппарата по теме. 
3. Присутствие в схеме взаимосвязанных понятий из ранее изученных тем (обобще-

ние пройденного материала). 
4. Логическая непротиворечивость и аккуратность оформления. 
Решение психологических задач (кейсов).  
Психологическая задача – это объективированная в знаковой модели психологиче-

ская проблемная ситуация, содержащая данные и условия, которые необходимы и дос-
таточны для ее разрешения средствами психолого-педагогического знания и опыта.  

Характеристику психологической задачи и этапы ее решения можно посмотреть в 
разделе 4.4. «Методические указания по организации самостоятельной работы студентов».      

 Критерии оценивания решения психологических задач: 
5. Правильность решения. 
6. Аргументированность с использованием психолого-педагогической терминоло-

гии. 
7. Наличие в решении задачи развивающих и/или образовательных рекомендаций. 
8. Логическая непротиворечивость решения. 

 
8.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации (в форме экзамена). 

Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки и оценки уровня и 
качества освоения содержания дисциплины. 

Оценочное средство для промежуточной аттестации – экзамен. 
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену для выявления степени 

сформированности компетенций:  
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 
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Примерные вопросы: 
1. Предмет и структура социальной психологии. История социальной психологии.  
2. Общение как взаимодействие. Практические проблемы оптимизации общения.  
3. Содержание, цель и средства общения. Функции общения.  
4. Невербальные и вербальные средства социального взаимодействия.  
5. Понятие социальной перцепции. Механизмы взаимопонимания в процессе об-

щения.  
6. Понятие малой группы. Виды малых групп. Коллектив как малая группа: поня-

тие и основные признаки. Психологическая характеристика коллектива.  
7. Основные виды отношений в коллективе.  
8. Социально-психологический климат малой группы как основной критерий внут-

ригрупповых отношений. Критерии и детерминанты социально-психологического клима-
та малой группы. Методы изучения социально-психологического климата  

 
Показатели оценивания  

компетенции 
Критерии оценивания  

компетенции 
Шкала оценивания  

компетенции* 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 
Осуществляет поиск, кри-

тический анализ и синтез ин-
формации, применяет систем-
ный подход для решения по-
ставленных задач. 

Анализ содержания, форм, 
методов и приемов работы с 
информацией. 

Анализ информации об ин-
дивидуальных и возрастных 
образовательных особенностях 
личности 

 

Адекватность осуществле-
ния поиска, критического ана-
лиза и синтеза информации, 
применение системного под-
хода для решения поставлен-
ных задач. 

Логичность, аргументиро-
ванность, содержательность и 
полнота проводимого анализа. 

Логичность, аргументиро-
ванность, содержательность и 
полнота проводимого анализа. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» ставится, 
если студент демонстрирует пол-
ное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблице 
показателям, знание основных 
терминов и понятий; понимание 
основных научно-
методологических основ психоло-
гии. Ответ студента носит про-
дуктивный характер, в ответе ис-
пользуется сравнение, сопостав-
ление; демонстрируется умение 
соотносить теоретические поло-
жения с практикой (может при-
вести пример). Студент демонст-
рирует доказательность своих 
суждений; умение устанавливать 
внутрипредметные и межпред-
метные связи. Студент демонст-
рирует глубокое знание первоис-
точников и дополнительной лите-
ратуры. 

Оценка «хорошо» выставляет-
ся, если студент демонстрирует 
частичное соответствие знаний, 
умений, навыков, приведенных в 
таблице показателям: в основном 
владеет основными терминами и 
понятиями; продемонстрировал 
хорошие знания методологии 
психологии, но испытывает за-
труднения в моделировании ис-
следования. Ответ студента носит 
репродуктивный характер, при 
этом демонстрируются возможно-
сти сравнения, сопоставления, 
умения соотносить теоретические 
положения с практикой (может 
привести пример). 

Оценка «удовлетворительно» 
ставится, если студент демонст-
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рирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приве-
денным в таблицах показателям 
(владение на уровне ниже 50%): 
обнаруживает знание лишь ос-
новных терминов и понятий; уме-
ет выделять существенные харак-
теристики психического развития 
ребенка. Студент испытывает зна-
чительные затруднения при опе-
рировании знаниями и умениями 
при изложении материала, анали-
зе психического развития ребенка. 
Знания в области психологии час-
тичны. Ответ носит репродуктив-
ный характер. Демонстрируется 
недостаточная доказательность 
собственных суждений. 

* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения 
компетенций, соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уро-
вень освоения компетенций, соотносящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания опи-
сывается в терминах показателей и критериев оценивания, представленных в таблице. 

 
ПК-3. Способен использовать современные психотехнологии в профессиональной 

деятельности  
Примерные задания: 

1. Предложите технологии повышения эффективности социализации в школе 
2. Предложите несколько приемов и технологий для формирования и развития детского 

коллектива. 
3. Предложите решение ситуации: «При формировании математического класса лицея 

получилось так, что основную массу составляют две группы школьников: учащие-
ся этого лицея и учащиеся соседней общеобразовательной школы. Обе группы де-
тей, в основном, по 9 класс учились  вместе. С начала обучения выявилась тенден-
ция на функциональное разделение групп: классные мероприятия выполняли дети 
либо одной, либо другой группы. В октябре начались обострения противодействий 
между этими группировками, вплоть до ссор и угроз. На переменах каждая из 
групп ведет себя обособленно. Остальные дети либо стараются не вмешиваться, 
либо примыкают к одной из групп.» 

 
Показатели оценивания  

компетенции 
Критерии оценивания  

компетенции 
Шкала оценивания  

компетенции* 
ПК-3. Способен использовать современные психотехнологии в профессиональной 

деятельности 
Отбор средств для обес-

печения безопасной и пси-
хологически комфортной 
образовательной среды в 
образовательной организа-
ции 

Полнота обзора теоретико-
методологических основ кон-
цепций психологической безо-
пасности. 

 

Адекватность подобранных 
методик психологическим ха-
рактеристикам ситуации и 
особенностям обучающихся. 

 
Представлен анализ и срав-

нение различных точек зрения 
(подходов).  

 
 
 
 
  

Оценка «отлично» ставится, 
если студент демонстрирует пол-
ное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблице 
показателям, знание основных 
терминов и понятий; понимание 
основных научно-
методологических основ психоло-
гии. Ответ студента носит про-
дуктивный характер, в ответе ис-
пользуется сравнение, сопостав-
ление; демонстрируется умение 
соотносить теоретические поло-
жения с практикой (может при-
вести пример). Студент демонст-
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рирует доказательность своих 
суждений; умение устанавливать 
внутрипредметные и межпред-
метные связи. Студент демонст-
рирует глубокое знание первоис-
точников и дополнительной лите-
ратуры. 

Оценка «хорошо» выставляет-
ся, если студент демонстрирует 
частичное соответствие знаний, 
умений, навыков, приведенных в 
таблице показателям: в основном 
владеет основными терминами и 
понятиями; продемонстрировал 
хорошие знания методологии 
психологии, но испытывает за-
труднения в моделировании ис-
следования. Ответ студента носит 
репродуктивный характер, при 
этом демонстрируются возможно-
сти сравнения, сопоставления, 
умения соотносить теоретические 
положения с практикой (может 
привести пример). 

Оценка «удовлетворительно» 
ставится, если студент демонст-
рирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приве-
денным в таблицах показателям 
(владение на уровне ниже 50%): 
обнаруживает знание лишь ос-
новных терминов и понятий; уме-
ет выделять существенные харак-
теристики психического развития 
ребенка. Студент испытывает зна-
чительные затруднения при опе-
рировании знаниями и умениями 
при изложении материала, анали-
зе психического развития ребенка. 
Знания в области психологии час-
тичны. Ответ носит репродуктив-
ный характер. Демонстрируется 
недостаточная доказательность 
собственных суждений. 

* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения 
компетенций, соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уро-
вень освоения компетенций, соотносящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания опи-
сывается в терминах показателей и критериев оценивания, представленных в таблице. 

 
Разработчик:  доцент И.И. Бринько 
                                    
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
Настоящая программа, не может быть воспроизведена ни в какой форме без предва-

рительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.  


