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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у  студентов представления о социальной психологии как отрасли научно-психологического знания и ее 

прикладных аспектах в профессиональной деятельности 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УК-3.1:Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и умения 

УК-3.2:Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия 

УК-3.3:Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия 

ОПК-7.1:Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом требований нормативных 

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося  

ОПК-7.2:Взаимодействует со специалистами образовательной организации в рамках психолого-медико- педагогического 

консилиума 

ОПК-7.3:Взаимодействует с социальными партнѐрами в рамках реализации образовательных программ 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы социальной психологии; понятийный аппарат изучаемой дисциплины; методологические принципы и методы исследования; 

методы социальной психологии; социально-психологические реальности в жизни людей, групп, общества, с целью формирования 

мировоззренческой позиции; социально-психологические феномены группы и общества, пути социальной адаптации личности; 

закономерности межличностных отношений в организованной группе, трудовом коллективе, семье; формы, средства, методы 

построения взаимоотношений с людьми; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Уметь: 

Оперировать понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;использовать методологические принципы и методы исследования; 

применять методы социальной психологии;определять пути решения социально-психологических задач, возникающих в трудовом 

коллективе и в семье; пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;определять пути решения социально-психологических задач, возникающих в трудовом коллективе и в семье; применять 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуациях; 

Владеть: 

методами исследования групп и коллективов;определения социально-психологического климата в коллективе; навыками общения в 

различных социальных ситуациях; 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Введение в социальную психологию     

1.1 Предмет и задачи социальной психологии. 
История возникновения и развития социальной психологии (от 

житейских потребностей практики до статуса общепризнанной 

науки): первобытнообщинные формации, философские теории 

(Аристотель, Платон, Макиавелли, Гоббс, Бентам, А. Смит, Руссо, 

Кант, Дидро), социологические исследования (О. Конт, Э. 

Дюркгейм). 
/Лек/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

1.2 Зарождение первых социально-психологических концепций 

(Лацарус, Штейнталь, Вундт, Бернгейм). Западное развитие 

социальной психологии (Г. Спенсер, З. Фрейд, Триплетт, Морено, 

Левин). 
/Лек/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
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1.3 Отечественная социальная психология (со второй половины 1950-х 

годов, открытие лаборатории социальной психологии при ЛГУ, 

начало преподавания социальной психологии). Представители: Д.Б. 

Парыгин, Е.С. Кузьмин, Г.М. Андреева и др. 
Основные разделы социальной психологии (общения; малых групп; 

больших групп и массовидных явлений; личности) Актуальные 

направления современной социальной психологии (власть ситуации, 

власть личности, важность познания, прикладное значение 

социально - психологических принципов). /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 

1.4 Личность в  обществе. 
Эволюция представлений о личности в разных науках 

(сравнительная характеристика). Разделение понятий «личность», 

«субъект деятельности». Субъектотип (по М.С. Кагану). 
/Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

1.5 Self – conception. 
Понятие, общая характеристика Self – conception, социального 

статуса, его зависимость от степени стабильности общества. 

Механизмы психологической защиты и сохранения Я – концепции. 
/Пр/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

1.6 Общая характеристика процесса общения. 
Место общения в иерархии потребностей человека (по А. Маслоу). 

Отечественные исследования проблематики общения (И.М. Сеченов, 

В.М Бехтерев, А.Ф. Лазурский, Л.С. Выготский, В.Н. Мясищев, Б.Г. 

Ананьев). Понимание сторон общения Г.М. Андреевой 

(коммуникация, интеракция, перцепция). Качества успешной 

коммуникации (по Р. Дилтсу). Проблема классификаций функций 

общения (по Б.Ф. Ломову). 
/Пр/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

1.7 Структура и функции общения» 
Модель коммуникативного процесса (по Г. Лассуэллу). Типы 

организации коммуникативного процесса. Позиции коммуникантов. 

Фасцинация. Типы информации в коммуникативном процессе. 

Средства общения и их классификация. Вербальные средства 

общения. Требования к речи говорящего. Понятие активного 

слушания. Содержание вербальной коммуникации. Типы диалогов. 
/Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

1.8 Невербальные средства общения и их характеристика.  /Ср/ 3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 

1.9 Стратегии поведения в процессе взаимодействия. Виды социального 

воздействия, их классификация. Модели организации совместной 

деятельности (по Л.И. Уманскому). Негативные модели 

взаимодействия (по В.А. Кан-Калику). Эффекты взаимодействия.  

Понятие социальной перцепции, функции социальной перцепции. 

Факторы, определяющие межличностное познание. Механизмы 

социальной перцепции. Эффекты восприятия человека человеком. 

Роль психологических защит в формировании образа другого 

человека. Критерии оценки поступков другого человека (по В.В. 

Занкову). /Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 

1.10 Малая группа как социально-психологический феномен. 
Эволюция понятия «группа». Теория взаимодействия 

(интеракционизм). Психологическое открытие социальной группы 

(Кавелин, Плеханов, Зиммель, Спенсер, Дюркгейм, Росс). 

Понятийный аппарат социально-психологических групп. 

Эмпирический этап изучения малой группы. Проблема модели малой 

группы (Р. Мертон), структуры малой группы (Смелзер). Качества 

социальной группы. Классификация групп. 
/Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
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1.11 Особенности функционирования малой группы. Процессы в малой 

группе. 
Давление малой группы (конформизм). Понятие, специфика 

восприятия термина в разных социальных культурах 

(индивидуалистических и коллективистских). Виды конформного 

поведения (уступчивость, повиновение, уступка, одобрение). 

Экспериментальные исследования феномена конформизма (Шериф, 

Аш, Милграм). Причины появления конформизма. Зависимость 

степени конформности от личностных характеристик. Мотивы 

нонконформизма (реактивное сопротивление). Исключение из малой 

группы (Смелзер). Понятие внутригруппового конфликта. Основные 

виды конфликтов (персональный, коллективный, внутренний, 

открытый, скрытый, «горизонтальный», «вертикальный», 

«смешанный», мотивационный, коммуникативный, целевой, 

статусный, конструктивный, деструктивный). Причины 

индивидуальных конфликтов. Типология конфликтных личностей. 

Модель двойного лидерства (Ливитт). Взаимоотношения 

формального лидера с малой группой. Иерархия ролей в малой 

группе. 
/Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 

1.12 Малая группа как социально-психологический феномен. 
Эволюция понятия «группа». Теория взаимодействия 

(интеракционизм). Психологическое открытие социальной группы 

(Кавелин, Плеханов, Зиммель, Спенсер, Дюркгейм, Росс). 

Понятийный аппарат социально-психологических групп. 

Эмпирический этап изучения малой группы. Проблема модели 

малой группы (Р. Мертон), структуры малой группы (Смелзер). 

Качества социальной группы. Классификация групп. 
/Ср/ 

3 10 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

1.13 Особенности функционирования малой группы. Процессы в малой 

группе. 
Давление малой группы (конформизм). Понятие, специфика 

восприятия термина в разных социальных культурах 

(индивидуалистических и коллективистских). Виды конформного 

поведения (уступчивость, повиновение, уступка, одобрение). 

Экспериментальные исследования феномена конформизма (Шериф, 

Аш, Милграм). Причины появления конформизма. Зависимость 

степени конформности от личностных характеристик. Мотивы 

нонконформизма (реактивное сопротивление). Исключение из малой 

группы (Смелзер). Понятие внутригруппового конфликта. Основные 

виды конфликтов (персональный, коллективный, внутренний, 

открытый, скрытый, «горизонтальный», «вертикальный», 

«смешанный», мотивационный, коммуникативный, целевой, 

статусный, конструктивный, деструктивный). Причины 

индивидуальных конфликтов. Типология конфликтных личностей. 

Модель двойного лидерства (Ливитт). Взаимоотношения 

формального лидера с малой группой. Иерархия ролей в малой 

группе. 
/Ср/ 

3 10 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

1.14 Общая характеристика больших групп. 
Социально-экономические, демографические, географические 

предпосылки возникновения больших групп. Понятие, 

классификация больших групп. Регулятор поведения людей в 

большой группе. Стихийные большие группы. 
Понятие «массовые коммуникации», их функции в современном 

обществе. Средства массовой коммуникации. Массовидные 

социально-психологические явления. 
/Ср/ 

3 20 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

1.15 Зачет /Зачѐт/ 3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

Л1.1 Л2.1 Л1.2 

Л2.4Л1.1 Л2.3 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

       

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Сухов А. Н., 

Гераськина М. Г., 

Лафуткин А. М., 

Чечкова А. В. 

Социальная психология: учебное пособие Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=118148 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Щербакова, Е. С. Социальная психология: учебное пособие Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, 2009 
http://www.iprbookshop. 

ru/11348.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Семечкин Н. И. Социальная психология: учебник Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2014 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=298206 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Столяренко А. М. Социальная психология: учебник Москва: Юнити, 2016 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=446598 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Бубчикова Н. В., 

Чикова И. В. 
Социальная психология: учебно-методическое 

пособие 
Москва: ФЛИНТА, 2020 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=461034 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: учебное пособие Москва, Саратов: ПЕР СЭ, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019 
http://www.iprbookshop. 

ru/88228.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  



УП: 44.03.05.25-23-1-НДОZ.plx  стр. 7 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места в которых 

оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом 

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

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

  



Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении дисциплины.  

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 лабораторные занятия. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются основные вопросы психологии развития и 

педагогической психологии, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к 

практическим занятиям.  

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки практического применения полученных 

знаний. 

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   

– изучить рекомендованную учебную литературу; 

– изучить конспекты лекций; 

– подготовить ответы на  вопросы по собеседованию по изучаемой теме. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены 

студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной 

программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством 

тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по 

возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций 

недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные 

термины, найти их значение в энциклопедических словарях. 

Студент должен готовиться к предстоящему лабораторному занятию по всем, обозначенным в 

рабочей программе дисциплины вопросам. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами 

вуза. 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 

а) ЛЕКЦИИ 

 По мере изучения курса дисциплины студенты ведут словарь психологических терминов. Большинство 

лекций начинается с повторения и закрепления освоенной ранее терминологии. В межлекционный период 

студенту необходимо изучать заданную литературу, знакомиться с первоисточниками, повторять лекционный 

материал по конспектам, пользуясь контрольными вопросами. Особое место следует уделять таблицам, схемам, 



данным преподавателем. Важно уяснить принцип создания таблицы, уметь свободно ориентироваться в ее 

содержании, иметь расширенное представление о заложенной в ней информации. 

 Хорошую помощь студентам окажет конспектирование заданного материала и создание собственных 

схем и таблиц, способствующих усвоению лекционного материала. 

 

б) ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 Практические занятия относятся к аудиторным формам работы. Они предназначены для закрепления и 

более глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала. Для повышения эффективности 

усвоения учебного материала и проведения практических занятий в активном режиме необходима 

самостоятельная подготовка студентов. Практические занятия организуются в форме семинаров, практикумов, а 

также используются смешанные формы: элементы семинаров, экспериментальных методик. 

 Студенты готовятся к практическим занятиям посредством изучения литературы,  подготовки 

сообщений по отдельным темам и подтемам. Возможен выбор студентами тем в соответствии с 

профессиональными и личностными интересами. 

Важное место занимает работа с литературой, которую можно найти в институтской, городской 

библиотеках, читальных залах, в кафедральной библиотеке, а также у преподавателя. Следует помнить, что поиск и 

доступ к литературе облегчается посредством использования справочно-библиографического аппарата, который 

включает в себя каталоги, картотеки, библиографические указатели, справочный фонд (словари, справочники, 

энциклопедии). 

Можно также обратиться за поиском информации к электронным источникам, в частности, к Интернет-сети. 

Здесь можно использовать множество способов поиска, но, как правило, существует два наиболее оптимальных 

варианта: использование поисковых систем и поиск по конкретному электронному адресу. 

Рекомендуется поиск современных научно-практических исследований осуществлять в журналах 

периодической печати: «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Журнал практической психологии», 

«Вестник РГНФ», «Мой психолог» и др. В последних номерах журнала за год печатаются тематические указатели 

статей. 

Самостоятельная работа студентов предполагает разные формы работы: составление библиографии по 

определенному вопросу в алфавитном порядке, аннотирование - краткое изложение статьи или пособия (с 

указанием, для кого с какой целью и каким образом может быть использован текст, статья, монография), 

реферирование – составление обзора литературы, исследований в определенной научной области; конспектирование - 

краткое письменное последовательное изложение основного содержания книги, статьи, освобождённое от мелочей и 

повторений; составление тезисов – краткого формулирования развёрнутого высказывания или основной мысли в тексте.  

в) ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 В процессе обучения в институте будущие педагоги должны научиться диагностировать уровень 

психического развития ребенка, подростка, взрослого, видеть его особенности, находить наиболее оптимальные 

условия и пути развития психических процессов, свойств личности. Лабораторные занятия предназначены для 

формирования у студентов умения добывать психологическую информацию, классифицировать ее, определять 

ее значение, интерпретировать. Студенты участвуют в подготовке необходимого инструментария к проведению 

лабораторных занятий: ведут отбор необходимых методов исследования, работая с диагностическими 

пособиями, готовят протоколы, бланки, таблицы. 

 

 



г) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Данный вид работы позволяет не только повысить уровень научной компетентности в области научной 

дисциплины, но и приобрести практическую подготовку как в области самопознания и самореализации, что 

особенно важно для будущих педагогов, так и в области освоения средств и способов применения полученных 

знаний на практике в работе с детьми. 

 Основная организационная форма самостоятельной работы связана с подготовкой к практическим и 

лабораторным занятиям. Тематика практических занятий охватывает отдельные разделы программы курса и 

предполагает подготовку по теме с последующим активным участием на семинаре. Это становится возможным 

при умении студента подготовиться по теме, а также осмысленно воспринимать план занятия, логику и суть 

поставленных преподавателем вопросов, умение точно и связно излагать свои знания в соответствии с заданным 

вопросом. Ценится умение участвовать в дискуссии, развивать ее умело поставленными собственными 

вопросами, приводить примеры из практики, имеющие психологическое содержание, близкое теме занятия. 

 Подготовка рефератов 

Методические рекомендации: Реферат, как форма самостоятельной научной работы студентов, - 

это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора 

должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже 

сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы 

работы. Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

реферата. 

 Другой формой самостоятельной работы является работа индивидуально или в парах (тройках, группах) 

при проведении практикумов или лабораторных работ. Для того, чтобы успешно организовать свою работу, 

необходимо пользоваться следующими рекомендациями: 

 осмыслить тему предстоящего занятия в соответствии с заданием преподавателя; 

 изучить теоретический материал по лекциям и источникам, указанным преподавателем, 
овладеть психологической терминологией в соответствии с темой; 

 для лучшего осмысления материала составить к нему краткий или расширенный план, 
изложить материал тезисно или законспектировать; 

 ознакомиться с планом занятия и подготовить необходимые протоколы, бланки, таблицы, 
образцы, рекомендованные преподавателем дисциплины; 

 на самом занятии внимательно ознакомиться с порядком выполнения работы и 
оформления полученных данных; 

 представить в конце занятия устный или письменный отчет (тема и цель работы, описание 
методики, протокол исследования, обработка данных, анализ и интерпретация результатов). 
 Все формы самостоятельной работы как аудиторной, так и внеаудиторной являются формами текущего 

контроля. По окончании курса дисциплины студенты сдают экзамен (форма итогового контроля). К экзамену 

студенты готовятся в течение всей работы с преподавателем, а также самостоятельно. Вопросы к экзамену 

даются преподавателем в конце курса. 

 


