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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Основная цель курса: обучение студентов общим основам психологических знаний.
Основные задачи курса включают в себя:

- знакомство студентов с основными понятиями общей психологии, психологии
личности и социальной психологии, а также с методами психологической науки;

- представление различных точек зрения на сущность, природу и механизмы развития
психологических феноменов и образований;

- формирование системы представлений об основных современных психологических
школах и направлениях;

- умение самостоятельно работать с научной психологической литературой,
сопоставлять точки зрения на различные дискуссионные вопросы;

- демонстрация возможности применения полученных психологических знаний на
практике;

- расширение представления студентов об особенностях и возможностях собственной
психики.

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)

Название ОПОП
ВО, сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

Код и
формулировка

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения по дисциплине

Код
резуль

тата
Формулировка результата

42.03.01 «Реклама
и связи с

общественностью»
(Б-РК)

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

УК-3.2в :
Понимает
групповые и
командные
социально-
психологические
процессы

РД1 Знание групповых и командных
социально-психологических
процессов.

РД2 Умение соблюдать нормы и
отношения в группе,
коллективе, команде.

УК-3.3в :
Определяет и
апробирует роли
в группе,
осознанно
выстраивает
социальное
взаимодействие
в команде

РД3 Знание способов осуществления
социального
взаимодействия, принципов
формирования команд, пути
реализации своей роли в
команде.

РД4 Умение осуществлять социальное
взаимодействие;
реализовывать свою роль в
команде.

РД5 Навык осуществления социального
взаимодействия, реализации
своей роли в команде.

УК-6 :
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать и

УК-6.1в :
Адекватно
определяет
сферы и области
саморазвития,
образовательные

РД6 Знание сфер и областей
саморазвития, своих
образовательных
перспектив.



реализовывать
траекторию
саморазвития
на основе
принципов
образования в
течение всей
жизни

перспективы РД7 Умение определять области
саморазвития и
образовательные
перспективы.

УК-6.2в :
Владеет
инструментами
управлением
времени и
временной
компетенции

РД8 Навык владения инструментами
управлением времени и
временной компетенции.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Социальная психология» входит в обязательную часть Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Сформированные в процессе обучения
компетенции получат дальнейшее развитие при изучении таких дисциплин, как:
«Философия» и др. 

3. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП
ВО

Форма
обуче-

ния

Часть
УП

Семестр
(ОФО)

или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудо-
емкость Объем контактной работы (час)

СРС
Форма
аттес-
тации(З.Е.) Всего

Аудиторная Внеауди-
торная

лек. прак. лаб. ПА КСР

42.03.01 Реклама
и связи с

общественностью
ЗФО Б1.Б 1 2 9 4 4 0 1 0 63 З

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Структура дисциплины (модуля) для ЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ЗФО

№ Название темы
Код ре-
зультата
обучения

Кол-во часов, отведенное на Форма
текущего контроляЛек Практ Лаб СРС

1

Предмет психологии.
Основные методы
психологических
исследований

РД1, РД6 0.5 0.5 0 8 опрос

2 История развития
психологической мысли РД6, РД8 0.5 0.5 0 8 опрос

3 Познавательные
психические процессы

РД6, РД7,
РД9, РД12 0.5 0.5 0 7 опрос

4 Эмоционально-волевые
процессы

РД2, РД4,
РД8 0.5 0.5 0 7 опрос



5
Личность как предмет
психологического
исследования

РД6, РД7,
РД8 0.5 0.5 0 7 опрос

6 Мотивация и деятельность РД5, РД13 0.5 0.5 0 7 опрос

7 Психология групп. РД3, РД10,
РД11 0.5 0.5 0 7 опрос

8
Правила общения с людьми
с особенностями развития и
инвалидностью

РД9, РД10,
РД12 0.5 0.5 0 7 Опрос

Итого по таблице 4 4 0 58

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ЗФО

Тема 1 Предмет психологии. Основные методы психологических исследований.
Содержание темы: Определение психологии как науки. Житейская, донаучная и

научная психология; их отличия и взаимоотношение. Специфика научно-психологического
знания. Предмет и объект психологии. Факты, механизмы и закономерности психики.
Психика как одна из форм отражения объективной реальности. Физическое,
физиологическое и психическое отражение. Активность как свойство психики. Структура
субъективной реальности. Психические процессы, психические состояния и психические
свойства. Отрасли психологической науки: критерии выделения, задачи и общая
характеристика. Фундаментальные (базовые) и прикладные (специальные) отрасли
психологии. Взаимосвязь психологии с другими науками (философией, политологией,
историей, социологией, педагогикой, биологией и др.). Связь психологической науки и
практики. Понятие научного метода. Соотношение методологии, метода и методики
исследования. Организационные методы психологии (сравнительный метод, лонгитюдный,
метод срезов, комплексный метод). Эмпирические методы. Наблюдение, его виды (внешнее
и внутреннее, включенное и стороннее, свободное и стандартизированное, сплошное и
выборочное). Эксперимент как метод психологического исследования, его преимущества и
недостатки. Требования к проведению эксперимента. Естественный, лабораторный и
психолого-педагогический эксперименты. Моделирование. Методы опроса: беседа,
интервью, анкетирование. Психологические тесты и их виды. Метод изучения продуктов
деятельности, понятие о биографическом методе. Социометрия. Методы обработки и
интрепретации данных в психологии. Контент-анализ. Психодиагностика и коррекция
личности. Представление о методах коррекции, используемых в психологической практике:
аутотренинг, групповой тренинг. Способы психологического воздействия на человека:
заражение, внушение, убеждение.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Предмет психологии. Основные методы психологических исследований".

 
Тема 2 История развития психологической мысли.
Содержание темы: Различные представления о сущности психики. Понятие высшей

нервной деятельности (ВНД) как физиологической основы психики. Деление нервной
системы на центральную и периферическую. Строение и функции центральной нервной
системы (ЦНС) человека. Рефлекторная деятельность мозга. Безусловные и условные
рефлексы. Проблема локализации высших психических функций (ВПФ). Концепция о трех
функциональных блоках в работе мозга (А.Р. Лурия). Возникновение психики в животном
мире. Проблема выделения критериев психического. Внешние и внутренние критерии.
Панпсихизм, биопсихизм, зоопсихизм, нейропсихизм, антропопсихизм. Эволюционный
подход к анализу психики животных. Понятие чувствительности как элементарной формы
психики. Гипотеза А.Н.Леонтьева об уровнях развития психики (стадия элементарной
сенсорной психики, стадия перцептивной психики и стадия интеллекта). Общая



характеристика психики животных. Инстинкты, навыки, интеллектуальное поведение.
Сознание как высший уровень развития психики. Филогенетические предпосылки его
возникновения. Сознание и бессознательное. Роль наследственности и среды в развитии
психики ребенка. Понимание источника, условий и движущих сил психического развития в
отечественной психологии. Возрастная периодизация развития психики. Возникновение и
развитие психологии. Магия и мифология как начальные формы психологического знания.
Психологические воззрения в древнегреческой философии (Фалес, Анаксимен,
Анаксимандр, Пифагор, Гераклит и др.). Этические и психологические проблемы учения о
душе в философских системах Платона и Аристотеля. Общая характеристика
психологических знаний средневековья (А.Августин, Ф.Аквинский). Психология Нового
времени. Развитие Декартом учения Аристотеля о душе и ее связи с телом. Зарождение
дуализма. Учение о познании Дж.Локка. Интроспекция как новый метод психологического
исследования. Кризис психологии на рубеже XIX и XX веков и его причины. Изменение
представлений о предмете психологических знаний. Проблема выделения общих категорий
психологического знания. Бихевиоризм и категория поведения. Категория образа в
гештальтпсихологии. Психоанализ и категория бессознательного. Эволюция
психологических школ и направлений: необихевиоризм, неофрейдизм, когнитивная
психология, гуманистические теории, трансактный анализ. Особенности современной
отечественной и зарубежной психологии, основные теории и направления.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Психика и мозг. История развития психологической мысли".

 
Тема 3 Познавательные психические процессы.
Содержание темы: Общая характеристика познавательной сферы человека.Значение

межполушарной ассиметрии для познавательной деятельности. Чувственный уровень
специфических познавательных процессов. Понятие ощущения. Ощущение как рефлекс.
Органы чувств и их значение. Строение анализатора. Критерии классификации ощущений.
Абсолютный и разностный пороги и методы их измерения. Адаптация, синестезия,
сенсибилизация. Отличие ощущения и восприятия. Основные феномены и свойства
восприятия (предметность, целостность, константность и др.). Виды восприятия: восприятие
формы, пространства, движения, времени. Иллюзии восприятия и причины их
возникновения. Рациональный уровень специфических познавательных процессов. Общая
характеристика мышления. Понятие проблемной ситуации. Виды мыслительных операций
(анализ, синтез, сравнение, обобщение). Виды мышления (наглядно- действенное, наглядно-
образное, словесно-логическое, продуктивное и репродуктивное, логическое и интуитивное,
теоретическое и практическое). Особенности творческого мышления. Развитие мышления в
онтогенезе. Мыслительные операции. Теория поэтапного формирования умственных
действий П.Я.Гальперина и ее использование в психолого-педагогической практике. Виды и
функции речи. Роль речи в становлении познавательных процессов. Общая характеристика
неспецифических («сквозных») познавательных процессов. Понятие о внимании. Функции
внимания. Связь внимания с другими познавательными процессами. Физиологические
основы внимания. Понятие доминанты. Виды внимания (непроизвольное, произвольное,
послепроизвольное) и их сравнительная характеристика. Основные свойства внимания
(объем, интенсивность, устойчивость, распределяемость и др.), методы их исследования и
коррекции (интроспекция, тесты, движения глаз и т.д.). Психологические теории внимания.
Развитие внимания. Память и ее роль в познании. Процессы памяти. Виды памяти, критерии
их выделения. Теории памяти. Явление реминисценции. Феномен Зейгарник. Понятие
амнезии. Развитие памяти в детском возрасте. Индивидуальные различия памяти. Память и
научение. Условия успешного запоминания. Приемы мнемотехники. Психологические
методы исследования памяти. Общая характеристика воображения. Взаимосвязь
воображения с чувственным познанием и мышлением. Виды воображения: активное и



пассивное; непроизвольное и произвольное; воссоздающее и творческое. Творчество и
развитие личности. Целостность системы познания и проблема выделения отдельных
познавательных процессов. Общее представление об «образе мира».

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Познавательные психические процессы".

 
Тема 4 Эмоционально-волевые процессы.
Содержание темы: Общая характеристика эмоций. Основные функции эмоций:

коммуникативная, сигнальная, оценочная, стимулирующая, регулятивная, защитная. Виды
эмоциональных явлений. Эмоции и чувства. Классификации эмоций. Тревожность, аффект,
фрустрация, способы их исследования в психологии. Стресс, его виды. Посттравматические
стрессовые расстройства. Психотерапевтические методы управления стрессовыми
реакциями (рациональная и суггестивная психотерапия). Психологические теории эмоций
(Джемса-Ланге, Линдслея-Хебба, П.В.Симонова и др.). Основные признаки воли как
психологического явления. Волевые качества. Изучение психологии воли в отечественной и
зарубежной психологии. Схема этапов волевого действия. Наличие препятствий и борьба
мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта. Проблема выбора и
принятия решения. Свобода воли и личностная ответственность. Психологическая
характеристика различных уровней регуляции поведения (непроизвольного, произвольного и
волевого). Развитие воли у человека.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Эмоционально-волевые процессы".

 
Тема 5 Личность как предмет психологического исследования.
Содержание темы: Общее представление о личности. Соотношение и области

применения понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект
деятельности». Представление о личности в работах отечественных и зарубежных
психологов (Б.Г.Ананьев, Л.И.Анциферова, А.Н.Леонтьев, У.Джемс, Г.Олпорт и др.).
История исследования личности в психологии. Современные теории личности.
Использование системно-структурного анализа в психологической науке. Структурный
подход к изучению личности, его особенности, преимущества и ограничения. Факторный
подход к описанию структуры личности (Р. Кеттелл, Г. Айзенк). Структура личности в
работах отечественных психологов (В.С.Мерлин, К.К.Платонов и др.). Обзор западных
теорий личности (З.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм, В.Франкл, Дж.Келли). Развитие и
формирование личности. Понятие социализации. Интериоризация как механизм
социализации (П. Жане, Л.С. Выготский). Стадии процесса социализации; институты
социализации. Биологическое и социальное в структуре личности. Проблема устойчивости
личности. История изучения темперамента с древности до наших дней. Типологический
подход к исследованию темперамента, характеристика основных типов (холерик, сангвиник,
флегматик, меланхолик). Гуморальные теории темперамента и их критика.
Конституциональные теории: типология Э.Кречмера, У.Шелдона. Физиологические основы
темперамента, его связь с типами ВНД (И.П.Павлов). Современные представления о связи
свойств нервной системы и темперамента. Возрастные особенности проявления
темперамента. Роль темперамента в профессиональной деятельности. Понятие характера.
Отношения как основа черт характера. Социально-типическое и индивидуально-
своеобразное в характере. Функции характера. Сравнительная характеристика темперамента
и характера. Типы характера по А.Р.Лазурскому. Понятие эндопсихики и экзопсихики.
Формирование характера в детском возрасте. Акцентуация характера. Типы акцентуаций
(К.Леонгард, А.Е.Личко). Методы психологического исследования темперамента и



характера.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные

технологии: лекция, групповая дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому

занятию "Личность как предмет психологического исследования".
 
Тема 6 Мотивация и деятельность.
Содержание темы: Понятие мотивации. Мотивационные факторы. Потребность как

источник активности личности. Виды потребностей. Понятие мотива и цели. Критерии
классификации мотивов (внешние и внутренние, осознанные и неосознанные,
смыслообразующие и др.) Функции мотивов. Общая характеристика интересов, убеждений,
влечений и установок. Иерархизированность мотивационной сферы личности. Концепция
самоактуализирующейся личности А.Маслоу. Мотивационные конфликты. Теория
деятельностного происхождения мотивационной сферы (А.И.Леонтьев). Понятие о
деятельности. Основные характеристики деятельности (предметность, субъектность).
Деятельность, поведение и активность субъекта. Психическая регуляция поведения и
деятельности. Строение деятельности. Умения, навыки и привычки. Игра, учение и труд как
основные виды человеческой деятельности, их сравнительная характеристика. Понятие о
ведущей деятельности, ее роль на разных этапах онтогенеза. Представление о способностях
в трудах С.Л.Рубинштейна, В.С.Мерлина, В.Д.Шадрикова, В.М.Теплова и др. Способности,
задатки и индивидуальные различия людей. Развитие способностей. Способности и
склонности. Понятие одаренности и таланта. Связь одаренности с психопатией
(Ч.Ломброзо), психоаналитическое объяснение одаренности. Методы диагностики
способностей. Психологическая характеристика самосознания, его соотношения с
сознанием. Функции самосознания. Стадии развития представлений о себе в процессе
взросления индивида (И.И.Чеснокова, В.С.Мерлин). Факторы развития самосознания.
Понятие Я-концепции; ее структура и функции. Профессиональная Я-концепция. Уровневый
подход к самосознанию. Характеристика самооценки как компонента самосознания. Методы
изучения самосознания в психологии. Самораскрытие и самопредъявление личности в
общении. Негативные последствия самораскрытия.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Мотивация и деятельность".

 
Тема 7 Психология групп.
Содержание темы: Понятие общения. Стороны процесса общения: коммуникативная,

перцептивная, интерактивная. Этапы общения. Виды общения (деловое, игровое,
манипулятивное, диалогическое и др.) Особенности вербальных средств коммуникации.
Структура невербальной коммуникации: кинесика (жесты, мимика, пантомимика),
просодика (интонация голоса, его темп, ритм), проксемика (пространственно- временная
организация), визуальное общение (контакт глаз), такесика (прикосновения), ольфакторная
система. Филогенетическое и онтогенетическое развитие общения. Значение общения для
формирования личности. Личность и межличностные отношения. Психологические
трудности общения, барьеры взаимопонимания. Понятие конфликта. Типы взаимодействия в
конфликтной ситуации. Психологические теории общения (Э.Берн, Д.Карнеги и др.)
Проблема выделения психологических правил эффективного общения. Понятие группы в
психологии. Основные характеристики группы: композиция, структура, нормы и ценности,
система санкций, групповые процессы. Статус и роль. Виды групп: условные и реальные,
лабораторные и естественные, большие и малые, становящиеся и развитые, референтные и
др. Уровень развития группы. Понятие коллектива. Малые группы. Динамические процессы
в малой группе. Лидерство и руководство, их виды. Социально-психологический климат, его
параметры. Методы диагностики межличностных отношений: социометрия,



аутосоциометрия, референтометрия. Психология больших социальных групп. Нравы, обычаи
и традиции как регуляторы социального поведения. Психология социальных классов и
этнических групп. Стихийные группы и массовые движения. История исследований
межгрупповых отношений. Методологическое и практическое значение проблематики
межгрупповых отношений .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Психология групп".

 
Тема 8 Правила общения с людьми с особенностями развития и инвалидностью.
Содержание темы: Нужна ли обществу инклюзия? Обоснование необходимости

инклюзивного образования. Правила взаимодействия с людьми с особенностями развития и
инвалидность. Этически корректный язык. Современная концепция инвалидности.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Правила общения с людьми с особенностями развития и инвалидностью".

 

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины
(модуля)

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по
обеспечению самостоятельной работы

Программа дисциплины «Социальная психология» предполагает проведение
лекционных и практических занятий, а также большого блока самостоятельной работы. В
результате изучения курса студент должен приобрести социально-психологические
компетенции: способность эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в
системе межличностных отношений. Уметь ориентироваться в социальных ситуациях,
правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей,
выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать эти способы в процессе
взаимодействия. Социально - психологическая компетентность формируется в ходе освоения
студентом систем общения и включения в совместную деятельность.

Одним из видов учебной деятельности являются лекции. Лекция как организационная
форма обучения – это особая конструкция учебного процесса. Преподаватель на протяжении
всего учебного занятия сообщает новый учебный материал, задача студентов (бакалавров) –
его воспринять. Благодаря тому, что материал излагается концентрированно, в логически
выдержанной форме, лекция является наиболее экономичным способом передачи учебной
информации. Лекция как форма устного изложения не может быть заменена зачитыванием
готового текста, магнитофоном, телепередачей, радиотрансляцией. Живая речь
преподавателя непосредственно воздействует на процесс формирования знаний. Лекция
допускает импровизацию, которая акцентирует внимание слушателей, вызывает
повышенный интерес. Дидактическими целями лекций являются сообщение новых знаний,
систематизация и обобщение накопленных, развитие познавательных и профессиональных
интересов.

Виды лекций:
1.1.      Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. На этой лекции

четко показывается теоретическое и прикладное значение предмета, его связь с другими
предметами.

1.2.      Текущая лекция служит для систематического изложения учебного материала
предмета:



Лекция-пресс-конференция. Преподаватель называет тему лекции и предлагает
студентам (бакалаврам) письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент
должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы.
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связанного
раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В
завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения
знаний и интересов слушателей. Может быть так, что обучаемые не все могут задавать
вопросы, грамотно их формулировать. Это служит для преподавателя свидетельством уровня
их знаний, степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с
преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего курса.
Активизация деятельности обучаемых на лекции-пресс-конференции достигается за счет
адресованного информирования каждого обучаемого лично. В этом отличительная черта
этой формы лекции. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать
активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос концентрирует
внимание студента. Вопросы слушателей в большинстве случаев носят проблемный характер
и являются началом творческих процессов мышления. Опыт участия в лекции-пресс-
конференция позволяет преподавателю и слушателям отрабатывать умения задавать
вопросы и отвечать на них, выходить из трудных коммуникативных ситуаций, формировать
навыки доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос.  Лекция-
пресс-конференция может проводиться в начале изучения темы или раздела, в середине и в
конце. В начале изучения темы основная цель лекции – выявление круга интересов и
потребностей студентов, степени их подготовленности к работе, отношения к предмету.
Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на привлечение внимания
слушателей к главным моментам содержания учебного предмета, уточнения степени
усвоения материала, систематизации знаний обучаемых. Основная цель лекции-пресс-
конференции в конце темы или раздела – проведение итогов лекционной работы,
определение уровня развития усвоенного содержания в последующих разделах.

Лекция-беседа. Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в
учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп
изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. Беседа как метод обучения
известна еще со времен Сократа. Это самый простой способ индивидуального обучения,
построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в
условия группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается каждого студента
вовлечь в двусторонний обмен мнениями. Вопросы могут быть как простыми для того,
чтобы сосредоточить внимание на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Студенты,
продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем
выводам и обобщению, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых
знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень
восприятия материла обучаемыми.

Лекция-консультация предполагает изложение материала по типу «вопросы-ответы»
или «вопросы-ответы – дискуссия».  Лекция-дискуссия. В изложении лекционного
материала использует ответы на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями
в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя
и обучаемого, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.
По ходу лекции-дискуссии приводятся отдельные примеры в виде ситуаций или кратко
сформулированных проблем и предлагает коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы
и лекция продолжается. Данный метод позволяет видеть, насколько эффективно
используются полученные знания в ходе дискуссии. Выбор вопросов для активизации
слушателей и темы для обсуждения, составляется самим преподавателем в зависимости от
конкретных дидактических задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной



аудитории.
Лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на лекцию-

дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную
ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи.
Поэтому изложение ее достаточно кратко, но при этом содержит достаточную информацию
для оценки характерного явления и обсуждения.

Заключительная лекция завершает изучение учебного материала. На ней ранее
изученное обобщается на более высокой теоретической основе, рассматриваются
перспективы развития определенной отрасли науки. 

Практические занятия (отработка навыков и умений применения знаний на практике)
– это форма организации учебного процесса, при использовании которой обучающиеся по
заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько практических
работ.

Практические занятия ориентируют обучаемых на проявление большей
самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, так как в ходе занятий
углубляются, систематизируются и контролируются знания обучающихся, полученные в
результате самостоятельной внеаудиторной работы над первоисточниками, документами,
дополнительной литературой. Дидактические цели практических занятий: углубление,
систематизация; закрепление знаний, превращение их в убеждения; проверка знаний;
привитие умений и навыков самостоятельной работы с книгой; развитие культуры речи,
формирование умения аргументировано отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы
слушателей, слушать других, задавать вопросы.

Практические занятия предназначены для углубленного изучения дисциплины,
овладения методологией научного познания. Главная цель практических занятий -
обеспечить обучаемым возможность овладеть навыками и умениями использования
теоретического знания применительно к особенностям той или иной межличностной
ситуации.

Основным видом проведения практических занятий является семинар.  В зависимости
от способа проведения выделяют следующие виды практических (семинарских) занятий.

Семинар-беседа. Проводится в форме развернутой беседы по плану с кратким
вступлением и заключением преподавателя, предполагает подготовку к занятиям всех
обучающихся по всем вопросам плана семинара, позволяет вовлечь максимум слушателей в
активное обсуждение темы. Достигается это путем заслушивания развернутого выступления
нескольких слушателей по конкретным вопросам плана, дополнений других, рецензирования
выступлений, постановки проблемных вопросов.

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с
целью установления путей ее оптимального решения. Семинар-диспут проводится в форме
диалогического общения участников. Он предполагает высокую умственную активность
участников, прививает умение вести полемику, обсуждать материал, защищать взгляды и
убеждения, лаконично и ясно излагать свои мысли.

Аналитический семинар посвящен анализу текстов первоисточников, предполагает
углубленное чтение научных статей и исследований, с целью формирования методической и
методологической компетентности, формированию навыков исследовательской работы.

Также семинарские занятия проводятся в форме опроса, практического применения
методов психологической диагностики, самостоятельной интерпретации данных социально-
психологического исследования, использования видеоматериалов, решений тестовых и
творческих заданий, кейсов.

Для лучшего усвоения учебного материала и подготовки к практическим занятиям
предполагается активная внеаудиторная самостоятельная работа студентов с учебной
литературой, с нормативными, методическими и справочными материалами; подготовка
индивидуальных письменных заданий (конспектов, эссе, отчетов).

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является важнейшим условием
успешного овладения программой курса. Она тесно связана с аудиторной работой. Студенты



работают дома по заданиям преподавателя, которые базируются на материале, пройденном
на аудиторном занятии.

В качестве самостоятельной работы предполагается подготовка коротких сообщений,
поиск информации в сети Интернет, групповая работа по моделированию ситуации.

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных
формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1      Основная литература
1.    Гулевич О. А., Сариева И. Р. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., испр. и

доп. Учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 424 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-450197

2.    Сарычев, С. В.  Социальная психология. Практикум : учебное пособие для вузов /
С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09721-4. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514527 (дата
обращения: 27.02.2024).

3.    Спивак, В. А.  Лидерство. Практикум : учебное пособие для вузов /
В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 361 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00898-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511424 (дата обращения: 27.02.2024).

4.    Хасан, Б. И.  Конструктивная психология конфликта : учебное пособие для вузов /
Б. И. Хасан. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 204 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06474-2. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514511 (дата обращения: 27.02.2024).

 



7.2      Дополнительная литература
1.    Абраменкова В.В. Социальная психология детства : Учебник [Электронный

ресурс] : ИНФРА-М , 2020 - 511 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?
id=355041

2.    Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
ОВЗ : учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/518492 (дата обращения: 27.02.2024).

3.    Корягина Н.А. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ. Учебник и практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] ,
2017 - 316 - Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-teoriya-i-prakticheskie-
metody-399921

4.    Крысько В. Г. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавров [Электронный ресурс] , 2019 - 553 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-426133

5.    Лисова Екатерина Николаевна. Социальная психология [Электронный ресурс] ,
2011 - 35 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208872

6.    Научная электронная библиотека e-library.ru
7.    ПлатоновЮ.П. Социальная психология : Учебник [Электронный ресурс] :

ИНФРА-М , 2016 - 336 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=172795
8.    Сосновский Б. А., Асадуллина Ф. Г. ; Под ред. Сосновского Б.А. СОЦИАЛЬНАЯ

ПСИХОЛОГИЯ. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 160 - Режим
доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-452616

9.    Социальная психология развития : Учебники [Электронный ресурс] - Ростов-на-
Дону : Южный федеральный университет , 2016 - 452 - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493317

10.    Сухов А.Н. Основы социальной психологии : Учебное пособие [Электронный
ресурс] : КноРус , 2020 - 241 - Режим доступа: https://www.book.ru/book/933580

 

7.3      Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):

1.    Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/

2.    Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
3.    Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:

https://lib.rucont.ru/
4.    Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» -

Режим доступа: http://biblioclub.ru/
5.    Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:

http://znanium.com/
6.    Электронно-библиотечная система Book.ru - Режим доступа: https://www.book.ru/
7.    Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:

https://urait.ru/
8.    Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим

доступа: http://oaji.net/
9.    Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных

профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень



информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Основное оборудование:
· DIS CM 6090 P Пульт председателя с 2-мя селекторами каналов
· DIS DM 6090 P Пульт делегата с 2-мя селекторами каналов
· LCD-монитор 17"
· PTZ - Камера
· Видеостена Creativa
· Двухполосная АС 30Вт MR-44
· Круговая видеокамера №2 КНР
· Линейный приемник XGA
· Матричный коммутатор Kramer
· Микрофон на гусиной шее 50см, DIS GM 4424
· Микрофон на гусиной шее 50см,DIS GM 4424
· Монитор Samsung 152Т 15"
· Моторизованный экран 300*401 см
· Мультимедийный комплект
· Мультимедийный проектор №2 Sony VPL-FH30
· Мультимедийный проектор №3 Casio XJ-M146
· Натяжной экран, 152*203 см
· Ноутбук № 4 Lenovo IdeaPad G5070
· Ноутбук №3 Lenovo THinkBOOK 14G2 ARE / 14" /8Gb/SSD 256Gb/Win10Pro
· Передатчик XGA сигнала в витую пару САТ5
· Передатчик видеосигналов в витую пару САТ5
· Приемние-передатчик по витой паре Lenkeng
· Приемник видеосигнала из витой пары САТ5
· Приемник видеосигналов из витой пары САТ5
· Пульт делегата с 2-мя селекторами каналов, без микрофона системы DCS 6000
· Четырехканальный передатчик XGA сигнала в витую пару САТ5
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1 Перечень формируемых компетенций

Название ОПОП ВО,
сокращенное

Код и формулировка компетенци
и

Код и формулировка индикатора достижения 
компетенции

42.03.01 «Реклама и с
вязи с общественност

ью» 
(Б-РК)

УК-3 : Способен осуществлять со
циальное взаимодействие и реали
зовывать свою роль в команде

УК-3.2в : Понимает групповые и командные с
оциально-психологические процессы
УК-3.3в : Определяет и апробирует роли в гру
ппе, осознанно выстраивает социальное взаим
одействие в команде

УК-6 : Способен управлять своим
временем, выстраивать и реализо
вывать траекторию саморазвития 
на основе принципов образовани
я в течение всей жизни

УК-6.1в : Адекватно определяет сферы и облас
ти саморазвития, образовательные перспектив
ы
УК-6.2в : Владеет инструментами управление
м времени и временной компетенции

 

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные
результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев
оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В
случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается
несформированной.

2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения

Компетенция УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни»

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

Результаты обучения по дисциплине

Критерии оценивания результ
атов обучения

К
од
ре
з- 
та

Т
и
п 
ре
з- 
та

Результат

УК-6.1в : Адекватно определя
ет сферы и области саморазви
тия, образовательные перспек
тивы

Р
Д
6

Зн
ан
ие

сфер и областей саморазвития
, своих образовательных перс
пектив.

Сформированные и системат
ические знания областей само
развития и векторов образова
ния

Р
Д
7

У
м
ен
ие

определять области саморазв
ития и образовательные персп
ективы.

Успешное и систематическое 
определение сфер и областей 
саморазвития и образовательн
ых перспектив.

УК-6.2в : Владеет инструмент
ами управлением времени и в
ременной компетенции

Р
Д
8

Н
ав
ы
к

владения инструментами упр
авлением времени и временно
й компетенции.

Успешное и систематическое 
применение навыков управле
ния временем и построения о
бразовательных перспектив.

 

Компетенция УК-3 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде»

Таблица 2.2 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции



Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

Результаты обучения по дисциплине

Критерии оценивания результ
атов обучения

К
од
ре
з- 
та

Т
и
п 
ре
з- 
та

Результат

УК-3.2в : Понимает групповы
е и командные социально-пси
хологические процессы

Р
Д
1

Зн
ан
ие

групповых и командных соци
ально-психологических проце
ссов.

Сформированные и системат
ические знания процессов, во
зникающих во взаимодействи
и между людьми и при работе
в команде

Р
Д
2

У
м
ен
ие

соблюдать нормы и отношени
я в группе, коллективе, коман
де.

Успешное и систематическое 
следование нормам, приняты
м в общении, для успешной р
аботы в коллективах с целью 
решения различных задач

УК-3.3в : Определяет и апроб
ирует роли в группе, осознанн
о выстраивает социальное вза
имодействие в команде

Р
Д
3

Зн
ан
ие

способов осуществления соци
ального взаимодействия, при
нципов формирования коман
д, пути реализации своей рол
и в команде.

Сформированные и системат
ические знания принципов фо
рмирования команд и основ р
еализации социальной роли в 
команде

Р
Д
4

У
м
ен
ие

осуществлять социальное вза
имодействие; реализовывать 
свою роль в команде.

Успешное и систематическое 
следование правилам осущест
вления социального взаимоде
йствия и реализации своей ро
ли в команде.

Р
Д
5

Н
ав
ы
к

осуществления социального в
заимодействия, реализации св
оей роли в команде.

Успешное и систематическое 
применение навыков социаль
ного взаимодействия и реализ
ации своей роли в команде.

 

Таблица заполняется в соответствии с разделом 1 Рабочей программы дисциплины
(модуля).

3 Перечень оценочных средств

Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые резу
льтаты обучения

Контролируемые темы 
дисциплины

Наименование оценочного средства и пр
едставление его в ФОС

Текущий контроль Промежуточная ат
тестация

Заочная форма обучения

РД1 Знание : групповых и ко
мандных социально-пси
хологических процессов
.

1.1. Предмет психологи
и. Основные методы пси
хологических исследова
ний

Коллоквиум Опрос

РД2 Умение : соблюдать нор
мы и отношения в групп
е, коллективе, команде.

1.4. Эмоционально-воле
вые процессы Коллоквиум Опрос



РД3 Знание : способов осуще
ствления социального вз
аимодействия, принцип
ов формирования коман
д, пути реализации свое
й роли в команде.

1.7. Психология групп. Коллоквиум Опрос

РД4 Умение : осуществлять с
оциальное взаимодейств
ие; реализовывать свою 
роль в команде.

1.4. Эмоционально-воле
вые процессы Коллоквиум Опрос

РД5 Навык : осуществления 
социального взаимодейс
твия, реализации своей р
оли в команде.

1.6. Мотивация и деятел
ьность Коллоквиум Опрос

РД6 Знание : сфер и областе
й саморазвития, своих о
бразовательных перспек
тив.

1.1. Предмет психологи
и. Основные методы пси
хологических исследова
ний

Коллоквиум Опрос

1.2. История развития п
сихологической мысли Коллоквиум Опрос

1.3. Познавательные пси
хические процессы Коллоквиум Опрос

1.5. Личность как предм
ет психологического исс
ледования

Коллоквиум Опрос

РД7 Умение : определять обл
асти саморазвития и обр
азовательные перспекти
вы.

1.3. Познавательные пси
хические процессы Коллоквиум Опрос

1.5. Личность как предм
ет психологического исс
ледования

Коллоквиум Опрос

РД8 Навык : владения инстр
ументами управлением в
ремени и временной ком
петенции.

1.2. История развития п
сихологической мысли Коллоквиум Опрос

1.4. Эмоционально-воле
вые процессы Коллоквиум Опрос

1.5. Личность как предм
ет психологического исс
ледования

Коллоквиум Опрос

РД9 Знание : базовых основ 
дефектологии в социаль
ной и профессиональной
сферах.

1.3. Познавательные пси
хические процессы Коллоквиум Опрос

1.8. Правила общения с 
людьми с особенностям
и развития и инвалиднос
тью

Коллоквиум Опрос

РД10 Умение : анализировать 
структуру взаимодейств
ия в социальной и профе
ссиональной сферах с уч
етом особенностей разв
ития участников.

1.7. Психология групп. Коллоквиум Опрос

1.8. Правила общения с 
людьми с особенностям
и развития и инвалиднос
тью

Коллоквиум Опрос

РД11 Знание : особенностей г
рупповой работы. 1.7. Психология групп. Коллоквиум Опрос

РД12 Знание : правил взаимод
ействия с лицами с огра
ниченными возможност
ями здоровья.

1.3. Познавательные пси
хические процессы Коллоквиум Опрос

1.8. Правила общения с 
людьми с особенностям
и развития и инвалиднос
тью

Коллоквиум Опрос



РД13 Умение : планировать гр
упповую работу, в том ч
исле с участием лиц с О
ВЗ.

1.6. Мотивация и деятел
ьность Коллоквиум Опрос

4 Описание процедуры оценивания

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по
результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки,
выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100
баллам.

Таблица – Распределение баллов по видам учебной деятельности

Вид учебной
деятельности

Оценочное средство
Колло
квиум 
№1

Колло
квиум 
2

Колл
оквиу
м № 3

Колло
квиум 
№ 4

Колло
квиум 
№ 5

 Колло
квиум 
№6

Коллок
виум 
№7 

Коллок
виум 
№8 

    Итого

Лекции 2      2       
Лабораторные занятия              
Практические занятия 5 5 5 5 5  5  5  5     40
Самостоятельная работа 5 5 5 5 5  5  5  5     40
ЭОС              
Промежуточная аттестац
ия             20

Итого             100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках
дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

Сумма баллов

по дисцип
лине

Оценка по
промежуточной аттестац
ии

Характеристика качества сформированности компетенции

от 91 до 100 «зачтено» / «отлично»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнар
уживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, ус
воил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендова
нной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотре
нные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, пр
именяет их в ситуациях повышенной сложности.

от 76 до 90 «зачтено» / «хорошо»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основ
ные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточност
и, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые
, нестандартные ситуации.

от 61 до 75 «зачтено» / «удовлетвори
тельно»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в ходе
контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсут
ствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компет
енциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знания
ми и умениями при их переносе на новые ситуации.

от 41 до 60 «не зачтено» / «неудовле
творительно»

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недоста
точность знаний, умений, навыков.

от 0 до 40 «не зачтено» / «неудовле
творительно»

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или
практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках
дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

Сумма баллов
по дисциплине

Оценка по промежу
точной аттестации Характеристика качества сформированности компетенции



от 91 до 100
«зачтено» /
«отлично»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, об
наруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного матер
иала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, ре
комендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания,
предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниям
и, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

от 76 до 90
«зачтено» /
«хорошо»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: ос
новные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, нет
очности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умени
й на новые, нестандартные ситуации.

от 61 до 75
«зачтено» /

«удовлетворительн
о»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в х
оде контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляетс
я отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарн
ым компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперир
овании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

от 41 до 60
«не зачтено» /

«неудовлетворитель
но»

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недо
статочность знаний, умений, навыков.

от 0 до 40
«не зачтено» /

«неудовлетворитель
но»

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или
практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства

5.1 Вопросы к зачету (устная форма)

1. Предмет, объект, задачи и методы психологии.
2. Фундаментальные и прикладные отрасли психологического знания. Место психологии

в системе наук.
3. Организационные методы психологии (сравнительный метод, лонгитюдный, метод

срезов, комплексный метод).
4. Эмпирические методы (наблюдение; эксперимент; опрос; психологическое

тестирование; изучение продуктов деятельности и др.).
5. Психика, поведение и деятельность. Мозг и психика.
6. Уровни развития психики. Сравнительная характеристика психики человека и

животных.
7. Понятие о сознании, его основные психологические характеристики. Бессознательное.
8. Этические и психологические проблемы учения о душе в философских системах

Платона и Аристотеля.
9. Общая характеристика психологических знаний средневековья (А.Августин,

Ф.Аквинский).
10. Психология Нового времени. Интроспекция как новый метод психологического

исследования.
11. Кризис психологии на рубеже XIX и XX веков и его причины. Изменение

представлений о предмете психологических знаний.
12. Основные направления зарубежной психологии: бихевиоризм, гештальтпсихология,

психоанализ, когнитивная психология, гуманистическая психология.
13. Понятие об ощущении, классификация ощущений. Их основные свойства, порог

ощущений.
14. Восприятие и его основные свойства.
15. Виды и свойства внимания. Развитие внимания в онтогенезе.
16. Общее понятие о памяти. Виды и процессы памяти. Факторы, влияющие на процесс

запоминания.
17. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды мышления,

основные мыслительные операции.
18. Психологическая характеристика творческого мышления. Мышление и интеллект.



19. Понятие о воображении. Виды воображения.
20. Эмоции и чувства. Их роль в поведении и деятельности.
21. Стресс. Методы управления стрессовыми реакциями.
22. Понятие о воле. Волевые качества. Проблема свободы воли в психологии.
23. Понятие о личности. Системно-структурный подход к изучению личности в

психологии.
24. Возрастная периодизация развития личности (Э.Эриксон, Л.С.Выготский,

А.Н.Леонтьев, Д.Д.Эльконин).
25. Социализация личности: механизмы, этапы, институты.
26. Представления о личности в теориях З.Фрейда, К.Юнга, Э.Фромма, В.Франкла,

Дж.Келли.
27. Типологический подход к исследованию темперамента.
28. Понятие о характере. Акцентуации характера. Сравнительный анализ темперамента и

характера.
29. Мотивационная сфера личности. Концепция самоактуализирующейся личности

А.Маслоу.
30. Мотивация и деятельность. Структура и виды деятельности.
31. Проблема способностей в психологии. Соотношение задатков и способностей.

Одаренность.
32. Я-концепция и ее компоненты. Самораскрытие и самопредъявление личности в

общении.
33. Понятие общения. Основные стороны общения.
34. Общение и речь. Виды речи.
35. Особенности невербальных средств коммуникации.
36. Барьеры общения. Конфликты. Типы взаимодействия в конфликтной ситуации.

Понятие трансакции в теории Э.Берна.
37. Понятие группы. Классификация групп в социальной психологии.
38. Динамические процессы в малой группе.
39. Проблема руководства и лидерства в психологии.
40. Что важно соблюдать при взаимодействии с людьми с особенностями развития и

инвалидность?

Психология больших групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия
Краткие методические указания
Зачет - это заключительный этап изучения дисциплины, имеющий целью проверить

теоретические знания студента, его навыки и умение применять полученные знания при
решении практических задач. Зачет проводится в объеме учебной программы по дисциплине
в устной форме.

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором
студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к
текущей и промежуточной аттестации. При этом важно с самого начала планомерно
осваивать материал, руководствуясь, прежде всего, перечнем вопросов, конспектировать
важные для решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение,
систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление
уже изученного материала.

Лекции, практические задания являются важными этапами подготовки к зачету,
поскольку позволяют студенту оценить уровень собственных знаний и своевременно
восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки к зачету
первоначально прочитать лекционный материал.

Шкала оценки
Оценка Баллы Описание



«зачтено» 18-20

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает все
стороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала по вопросам социальной 
адаптации и реабилитации, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литерат
урой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания,
предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, п
рименяет их в ситуациях повышенной сложности.

«зачтено» 14-17
Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания,
умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при анал
итических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

«зачтено» 9-13

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в ходе контрольн
ых мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных зна
ний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает зн
ачительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации.

«не зачтено» 0-8
У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность з
наний, умений, навыков.

5.2 Вопросы по темам/разделам дисциплины для проведения коллоквиума

1. Естественнонаучные основы психологии. Развитие психики человека и животных.
2. Общая характеристика познавательной сферы человека.
3. Эмоции и воля.
4. Темперамент и характер.
5. Мотивация и деятельность. Способности.
6. Общая характеристика самосознания.
7. Общение. Психология групп.
8. Что такое инклюзивное образование?

Краткие методические указания
Коллоквиум - это процесс диалогического общения участников, в ходе

которогопроисходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении
иразрешении теоретических и практических проблем.Основные этапы при подготовке к
коллоквиуму: выбор студентом темы; сборстудентами научно-практической информации для
коллоквиума, работа с печатными иэлектронными источниками и литературой; анализ
собранного материала; письменноеизложение материала; подготовка вопросов для
оппонентов коллоквиум; выступление насеминаре по теме коллоквиума.На семинаре-
коллоквиуме студент учится точно выражать свои мысли в докладах ивыступлениях,
активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать,опровергать
ошибочную позицию сокурсника. Необходимым условием проведенияпродуктивного
коллоквиума являются личные знания, которые приобретаютсястудентами на предыдущих
лекциях, в процессе самостоятельной работы.Семинар-коллоквиум включает следующие
этапы: вступительное словопреподавателя; обсуждение по вопросам коллоквиума;
подведение итогов, рефлексия.В заключение каждому участнику коллоквиума предлагается
высказаться о том,как изменилось его видение обсуждаемых вопросов в ходе семинара.

Шкала оценки
Оценка Баллы Описание

«зачтено» 5
Оценка «зачтено» ставится, если студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил ло
гику изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников колл
оквиума

«зачтено» 4
Оценка «зачтено», если студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил логику изло
жения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил на вопросы участников 
коллоквиума

«зачтено» 2-3
Оценка «зачтено» ставится, если студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, но не прояв
ил достаточную логику изложения материала, не представил аргументацию, неверно ответи
л на вопросы участников коллоквиума

«не зачтено» 0-1 Оценка «не зачтено», если студент плохо понимает суть обсуждаемой темы, не смог логичн
о и аргументировано участвовать в обсуждении
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