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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний о 

закономерностях и особенностях развития человека в процессе социализации, становления 
его как личности, закономерностях формирования и функционирования групп, а также 
специфике взаимоотношений и взаимодействия людей в группах, возможностях их 
самореализации в процессе совместной деятельности и общения. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- ознакомить с основными направлениями развития социально-психологической науки; 
- сформировать у студентов представление о процессе социализации личности,  

социальной общности, социальной группе; 
- совершенствовать коммуникативные умения, обогащать поведенческий репертуар 

студентов; 
- раскрыть сущность общественных и межличностных отношений в социальных 

группах; 
- раскрыть понятия о процессе социальной коммуникации, показать особенности 

поведения в различных социальных сферах жизни; 
- помочь студентам стать социально адаптированными; 
- создать условия для осуществления психологической рефлексии и дальнейшего 

личностного роста студентов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП по направлению подготовки 
 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла подготовки бакалавров. 

Основой для изучения дисциплины «Социальная психология» выступает система сведений по 
психологии человека, обществознанию, анатомии и физиологии человека, биологии, 
математике, сформированная в процессе освоения включенных в программу среднего 
образования соответствующих курсов. Дисциплина имеет межпредметные связи с 
дисциплинами «Философия», «Социология», «Политология», «Культурология», 
«Психология», «Конфликтология», «Организационное поведение», «Основы управления 
персоналом». 

Дисциплина «Социальная психология» направлена на изучение групп и личности в 
группе, основных закономерностей и форм взаимодействия людей в группе, особенностей 
деятельности человека как личности, закономерностей общения, взаимодействия и 
управления деятельностью.  Знания, навыки и умения по дисциплине занимают одно из 
центральных мест в структуре профессиональной культуры бакалавра. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социальная 

психология», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 
владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы в целом. 

Дисциплина «Социальная психология» направлена на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

3 



- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: закономерности социализации личности, межличностных отношений в группе, 

особенности становления, функционирования групп, групповой динамики, основные теории и 
концепции взаимодействия и общения людей в организации, способы профилактики и 
разрешения конфликтных ситуаций, а также мотивацию личности и возможности ее 
самореализации  в процессе профессиональной деятельности (ОК-6, ОК-9, ПК-9); 

уметь: давать психологическую характеристику личности и группе, интерпретировать 
психические состояния, применять тактики и техники  эффективного общения, управлять 
собственной и совместной с другими людьми деятельностью, регулировать собственное 
поведение и деятельность и воздействовать  на поведение других людей, принимать 
нестандартные решения в сложных ситуациях, выходить из конфликтных ситуаций (ОК-6, ОК-
7, ПК-9); 

владеть основными методами и приемами изучения свойств личности, межличностных 
отношений в малых группах, навыками анализа и технологиями управления поведением и 
деятельностью как отдельной личности, так и группы в целом, навыками публичной речи, 
методами бесконфликтных взаимоотношений с партнерами в процессе профессиональной 
деятельности (ОК-6, ОК-9, ПК-9). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины.  
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
 

Вид учебной работы Всего 
часов/з.е. 

Семестры 
6    

Контактные часы (всего) 34,35/0,95 34,35/0,95    
В том числе:      
Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47    
Практические занятия (ПЗ) 17/0,47 17/0,47    
Семинары (С) - -    
Лабораторные работы (ЛР) - -    
Контактная работа в период  аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0,35/0,01    
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП) 

     

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 38/1,06 38/1,06    
В том числе:      
Курсовой проект (работа) - -    
Расчетно-графические работы - -    
Реферат 12/0,33 12/0,33    
Другие виды СРС (если предусматриваются, 
приводится перечень видов СРС) 
1. Составление плана-конспекта 
2. Выполнение самостоятельных заданий 
3. Подготовка к практическим занятиям 
4. Решение вариативных задач 

 
 

14/0,39 
 

12/0,33 

 
 

14/0,39 
 

12/0,33 

   

Форма промежуточной аттестации: 
экзамен 

экзамен 
35,65/0,99 

экзамен 
35,65/0,99 

   

Общая трудоемкость 108/3 108/3    
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4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
 

Вид учебной работы Всего 
часов/з.е. 

Семестр 
9    

Контактные часы (всего) 8,35/0,23 8,35/0,23    
В том числе:      
Лекции (Л) 4/0,11 4/0,11    
Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 4/0,11    
Семинары (С) - -    
Лабораторные работы (ЛР) - -    
Контактная работа в период  аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0,35/0,01    
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП) 

     

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 91/2,53 91/2,53    
В том числе:      
Курсовой проект (работа) - -    
Расчетно-графические работы - -    
Реферат 12/0,33 12/0,33    
Другие виды СРС (если предусматриваются, 
приводится перечень видов СРС) 
1. Составление плана-конспекта 
2. Выполнение самостоятельных заданий 
3. Подготовка к практическим занятиям 
4. Решение вариативных задач 

 
 

39/1,08 
 

40/1,11 

 
 

39/1,08 
 

40/1,11 

   

Форма промежуточной аттестации: 
экзамен 

экзамен 
8,65/0,24 

экзамен 
8,65/0,24 

   

Общая трудоемкость 108/3 108/3    
 
5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Структура дисциплины для обучающихся очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Неделя 
семестра 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Л
 

П
р 

К
РА

т 

С
РП

 

К
он

тр
ол

ь 

С
Р 

6 семестр 
1. Социальная психология как 

наука. Методология и 
основные методы социальной 
психологии 

1-4 3 3    4 Блиц-опрос 

2. Личность в процессе 
социализации 5-6 2 2    5 

Обсуждение 
докладов 

Тестирование 
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3. Природа общественных и 
межличностных отношений. 
Единство общения и 
деятельности 

7-8 2 2    4 Блиц-опрос 

4. Структура общения. 
Коммуникативная сторона 
общения 

9-10 2 2    5 Блиц-опрос 
 

5. Перцептивная сторона 
общения 11-12 2 2    5 Обсуждение 

докладов 
6. Интерактивная сторона 

общения 13 2 2 0,35   5 Коллоквиум 

7. Группа как социально-
психологический феномен. 
Классификация групп 

14-15 2 2    5 Обсуждение 
докладов 

8. Общие проблемы малой 
группы в социальной 
психологии 

16-17 2 2    5 Тестирование 

 Промежуточная аттестация: 
экзамен      35,65  Экзамен в устной 

форме 
 Итого: 108  17 17 0,35  35,65 38  

 
5.2. Структура дисциплины для обучающихся заочной формы обучения 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную и трудоемкость (в часах) 

Л
 

Л
Р 

К
РА

т 

С
РП

 

К
он

тр
ол

ь 

С
Р 

1. Социальная психология как наука. 
Методология и основные методы 
социальной психологии 

1 - -   10 

2. Личность в процессе социализации 
1 1 -   12 

3. Природа общественных и межличностных 
отношений. Единство общения и 
деятельности 

- - -   9 

4. Структура общения. Коммуникативная 
сторона общения 1 - -   12 

5. Перцептивная сторона общения - 1 -   12 
6. Интерактивная сторона общения - 1 0,35   12 
7. Группа как социально-психологический 

феномен. Классификация групп 1 - -   12 

8. Общие проблемы малой группы в 
социальной психологии - 1 -   12 

 Промежуточная аттестация: экзамен     8,65  
 Итого: 144 4 4 0,35  8,65 91 
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5.3. Содержание разделов дисциплины «Социальная психология», образовательные технологии 
Лекционный курс 

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Трудоемкос
ть (часы / 
зач. ед.) Содержание Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образователь
ные 

технологии ОФО ЗФО 

Тема 
1. 

 Социальная 
психология как 
наука. 
Методология и 
основные методы 
социальной 
психологии 

3/0,08 1/0,028 Основные понятия: объект и 
предмет социальной психологии. 
Структура социальной психологии. 
История становления и развития 
социальной психологии. Этапы 
развития социальной психологии. 
Неравно-мерность и 
скачкообразность развития 
социальной психологии в России. 
Характеристика понятия 
«методология» в социальной 
психологии. Три различных уровня 
научного подхода к методологии 
(общая, частная и методология – 
как методика). Общая 
характеристика методов 
исследования. Методы 
исследования, методы воздействия. 
Методы сбора информации: 
эксперимент, наблюдение, изучение 
документов «контент-анализ», 
«социометрия». 

ОК-6, 
ПК-9 

Знать: историческое развитие 
социальной психологии, 
основные категории социальной 
психологии, особенности 
социальной психики.  
Уметь: организовать свою 
самостоятельную работу по 
изучению основной и 
дополнительной литературы. 
Владеть: навыками сбора и 
анализа информации. 

Лекция-
беседа 

Тема 
2. 

Личность в 
процессе 
социализации 

2/0,06 1/0,028 Личность как предмет 
исследования в социальной 
психологии. Специфика 
социализации как процесса. 

ОК-6, 
ПК-9 

Знать: общие характеристики 
социализации как процесса,  
факторы, определяющие 
формирование личности, стадии, 

Проблемная 
лекция 
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Особенности современной 
социализации. Этапы, механизмы и 
институты социализации личности. 
Понятие социальной зрелости и ее 
составляющие. Ответственность, 
как важный составляющий 
компонент личностной зрелости. 

 

механизмы развития личности, а 
также    возможности для 
личностного роста в 
современных условиях. 
Уметь: ориентироваться в 
условиях современного 
общества, давать 
психологический портрет 
личности по ее индивидуальным 
психическим свойствам.  
Владеть: навыками применения 
индивидуального опыта, 
возможностей темперамента, 
характера и способностей в 
процессе социальной адаптации 
и самосовершенствования.  

Тема 
3. 

Природа 
общественных и 
межличностных 
отношений 

 

2/0,06 - Методологические проблемы 
исследования связи общественных 
и межличностных отношений. 
Место и природа межличностных 
отношений. Соотношение 
общественных и межличностных 
отношений. Личность как продукт 
социальных связей. Три уровня 
эмоциональных проявлений 
(аффекты, эмоции и чувства). 
Особенности видов чувств в 
социальной психологии – 
конъюктивные, дизъюктивные. 

ОК-6, 
ПК-9 

Знать: сущность общественных 
и межличностных отношений, 
особенности эмоциональных 
проявлений личности и их 
регуляции в системе 
межличностных отношений. 
Уметь: интерпретировать как 
собственные эмоциональные 
состояния, так и других людей, 
соотносить особенности форм  
общения с межличностными 
отношениями.  
Владеть: навыками сбора и 
анализа информации. 

Лекция-
беседа 

Тема 
4. 

 Структура 
общения. 
Коммуникативная 

2/0,06 1/0,028 Специфика обмена информацией в 
коммуникативном процессе. Виды 
информации. Барьеры общения. 

ОК-6, 
ПК-9 

Знать: закономерности общения 
как важного вида деятельности 
человека, его основные 

Лекция-
беседа 
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сторона общения Кодирование и декодирование 
информации. Средства коммуни-
кации вербальные и невербальные. 
Краткая характеристика понятий: 
«Кинесика», «Проксемика», 
«Такесика», «Контакт глаз». 
 

характеристики, а также 
возможности для 
самореализации личности в 
процессе общения.  
Уметь: организовывать и 
управлять деятельностью и 
общением в соответствии со 
своими индивидуально-
психологическими 
особенностями и особенностями 
окружающих людей, применять 
техники и приемы общения в 
соответствии с ситуацией. 
Владеть: навыками 
планирования своей 
деятельности, установления 
контакта с людьми и выхода из 
него, проведения деловых 
переговоров. 

Тема 
5. 

Перцептивная 
сторона общения 

2/0,06 - Восприятие и понимание людьми 
друг друга. Понятие «межлич-
ностной перцепции». Механизмы и 
феномены восприятия человека 
человеком. Истоки понимания 
людьми друг друга. 
Идентификация. Эмпатия. 
Рефлексия. Понятие «каузальной 
атрибуции» и причины ее 
возникновения. Эффекты, 
возникающие при восприятии и 
понимании людьми друг друга. 
 

ОК-6, 
ОК-9 
ПК-9 

Знать: роль межличностной 
перцепции в процессе общения; 
механизмы, лежащие в основе 
восприятия и понимания 
людьми друг друга; барьеры, 
снижающие качество 
восприятия и понимания 
человека человеком. 
Уметь: интерпретировать 
состояние и поведение 
собеседника с помощью 
механизмов  межличностной 
перцепции. 
Владеть: навыками сбора и 

Проблемная 
лекция 
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анализа информации. 
Тема 

6. 
Интерактивная 
сторона общения  

 

2/0,06 - Общение как взаимодействие 
людей. Типы взаимодействия. Роль 
социальных норм в совместной 
деятельности и общении людей. 
Социальная роль в системе 
общественных отношений. 
Трансактный анализ общения. 
Социальные позиции во 
взаимодействии между людьми. 
(Взрослый – Родитель – Дитя). 
Межролевые конфликты: причины 
и  пути их предупреждения и 
разрешения. Типы взаимодействия 
в процессе общения: кооперация и 
конкуренция. 

ОК-6, 
ОК-9, 
ПК-9 

Знать: сущность интерактивной 
стороны общения, понятие и 
виды трансакций, особенности 
социальных ролей и социальных 
позиций,  специфику 
взаимодействия людей с точки 
зрения занимаемых в общении 
позиций. 
Уметь: интерпретировать 
ситуации общения с точки 
зрения позиций, занимаемых 
собеседниками, управлять 
ситуацией в процессе общения с 
помощью трансакций.  
Владеть: навыками предуп-
реждения и разрешения 
межролевых конфликтных  
ситуаций.  

Слайд-лекция 

Тема 
7. 

Группа как 
социально 
психологический 
феномен. 
Классификация 
групп 

2/0,06 1/0,028 Понятие социальной группы.  
Большие и малые социальные 
группы. Социально-
психологическая организация 
социальной группы. Стадии 
развития социальной группы. 
Лидер группы. Виды лидеров. 
Лидерство и руководство. Типы 
власти. Стили лидерства. 
 

ОК-6, 
ПК-9 

Знать: разновидности групп, их 
основные характеристики;  
отличительные особенности 
лидерства и руководства,  
лидерские способности в 
эффективном управлении. 
Уметь: применять лидерские 
качества для организации и 
управления совместной с 
другими членами группы 
деятельностью.  
Владеть: навыками 
организации, анализа,   
управления и контроля 

Проблемная 
лекция 
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групповой деятельностью. 
Тема 

8. 
Общие проблемы 
малой группы в 
социальной 
психологии 

2/0,06 - Классификация малых групп и их 
функции. Первичные и вторичные 
малые группы, формальные и 
неформальные, референтные и 
группы членства, социально-
ориентированные и ассоциальные 
группы и примитивные группы. 
Психологический климат в группе. 
Конфликты как социально-
психологическое явление. Виды 
конфликтов, их причины и способы 
разрешения. Профилактика 
конфликтных ситуаций. 

ОК-6, 
ПК-9 

Знать: основные 
характеристики малой группы, 
ее развитие и структуру, 
специфику взаимодействия 
членов сплоченной группы; 
условия для создания 
благоприятного 
психологического климата в 
группе; сущность конфликта как 
социально-психологического 
явления. 
Уметь: определять картину 
взаимоотношений между 
членами группы, находить и 
анализировать причины 
возникновения конфликтных 
ситуаций, а также 
предотвращать их.  
Владеть: навыками 
формирования благоприятного 
социально-психологического 
климата в группе, профилактики 
и разрешения конфликтов. 

Лекция-
беседа 

 Итого 17/0,47 4/0,11     
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5.4. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах для 
студентов 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование практических и 
семинарских занятий 

Объем в часах / 
трудоемкость в з.е. 

ОФО ЗФО 
1.  Социальная психология 

как наука. Методология и 
основные методы 
социальной психологии. 

Социальная психология как наука. 
Предмет социальной психологии. 
История становления и развития социальной 
психологии в России. Общая 
характеристика методов социально-
психологического исследования. Методы 
исследования и воздействия. Методы 
обработки и сбора информации. 

3/0,08 - 

2.  Личность в процессе 
социализации 

Личность в процессе социализации. 
Понятие личности в социальной психологии. 
Закономерности развития и социализации 
личности. Механизмы и институты 
социализации. 

2/0,06 1/0,03 

3.  Природа общественных и 
межличностных 
отношений 

Природа общественных и 
межличностных отношений. 
Место и природа межличностных 
отношений. Личность как продукт 
социальных связей.  

2/0,06 - 

4.  Структура общения. 
Коммуникативная 
сторона общения 

Общение как обмен информацией. 
Специфика обмена информацией в процессе 
общения. Невербальная коммуникация: 
виды и  характеристика. 

2/0,06 - 

5.  Перцептивная сторона 
общения 

Общение как восприятие человека 
человеком. 
Понятие «перцепция» в общении. 
Механизмы  восприятия  людьми друг 
друга. Каузальной атрибуция в процессе 
межличностного общения. 

2/0,06 1/0,03 

6.  Интерактивная сторона 
общения 

Общение как взаимодействие. 
Понятие межличностного взаимодействия. 
Трансанктный анализ общения. 
Межролевые конфликты и их 
предупреждение. 

2/0,06 1/0,03 

7.  Группа как социально 
психологический 
феномен. Классификация 
групп 

Группа как социально психологический 
феномен. 
Понятие социальной группы. Социально-
психологическая организация и развитие 
социальной группы. Лидерство и 
руководство. 

2/0,06 - 

8.  Общие проблемы малой 
группы в социальной 
психологии 

Социально-психологические 
характеристики малой группы. 
Малые группы: виды и функции. 
Психологический климат в группе. 
Социальные конфликты и адаптация 
личности в группе. 

2/0,06 1/0,03 

 Итого  17/0,47 4/0,11 
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5.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 
5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены.  
 
5.7. Самостоятельная работа студентов 
Содержание и объем самостоятельной работы студентов 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы рабочей 
программы самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 
заданий и других вопросов 

для самостоятельного 
изучения 

Сроки 
выполне

ния 

Объем в часах / 
трудоемкость в 

з.е. 

ОФО ЗФО 

1.  Социальная психология как наука. 
Методология и основные методы 
социальной психологии 

Подбор и анализ литературы 
по теме, составление плана-
конспекта 

1-2 
недели 

4/0,11 10/0,28 

2.  Личность в процессе социализации Подбор и анализ литературы 
по теме,  подготовка доклада 

3-4 
недели 

5/0,14 12/0,33 

3.  Природа общественных и 
межличностных отношений. 
Единство общения и деятельности 

Подбор и анализ литературы 
по теме, составление плана-
конспекта 

5-6 
недели 

4/0,11 9/0,25 

4.  Структура общения. 
Коммуникативная сторона 
общения 

Подбор и анализ литературы 
по теме, исследование 
коммуникативных 
способностей личности (на 
примере студенческой 
группы) 

7-9 
недели 

5/0,14 12/0,33 

5.  Перцептивная сторона общения Подбор и анализ литературы 
по теме, составление плана-
конспекта 

10 неделя 5/0,14 12/0,33 

6.  Интерактивная сторона общения Подбор и анализ литературы 
по теме, составление плана-
конспекта 

11-12 
недели 

5/0,14 12/0,33 

7.  Группа как социально-
психологический феномен. 
Классификация групп 

Подбор и анализ литературы 
по теме, подготовка доклада, 
проведение 
социометрического 
исследования 

13-15 
недели 

5/0,14 12/0,33 

8.  Общие проблемы малой группы в 
социальной психологии 

Подбор и анализ литературы 
по теме, составление плана-
конспекта, исследование 
конфликтности личности (на 
примере студенческой 
группы) 

16-17 
недели 

5/0,14 12/0,33 

 Итого   38/1,06 91/2,53  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Методические указания (собственные разработки) 
1. Социальная психология: учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВПО Майкоп. гос. 

технол. ун-т, Каф. философии, социологии и педагогики; [сост. С.А. Бибалова]. - Майкоп: 
Кучеренко В.О., 2013. - 80 с. http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100000785 

2. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВПО Майкоп. гос. 
технол. ун-т, Каф. философии, социологии и педагогики; [сост.: С.А. Бибалова, Ф.Г. Ловпаче]. - 
Майкоп: Кучеренко В.О., 2013. - 80 с. http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100000739 

 
6.2. Литература для самостоятельной работы 
 1. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Л. Журавлев [и др.]; 

под ред. А. Л. Журавлева. - Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 351 c. - ЭБС 
«IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88227.html  

2. Королев, Л. М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 
Л. М. Королев. - Москва: Дашков и К, 2019. - 208 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1081785  

3. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сухов [и др.]. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

4. Крысько, В.Г. Социальная психология в схемах и комментариях: учебное пособие / В.Г. 
Крысько. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - ЭБС «Znanium. сom» - Режим 
доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=312735 

5. Платонов, Ю.П. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник / Ю.П. 
Платонов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514734 

6.  Крысько, В.Г. Социальная психология. Курс лекций: учебное пособие / В.Г. Крысько. - 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ЭБС «Znanium. сom.» - Режим доступа:  
http://znanium.com/ 

7. Васягина, Т.Н. Тесты по курсу «Конфликтология» [Электронный ресурс] / Т.Н. Васягина - 
М.: ИНФРА-М, 2015. - 27 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517932 

8. Психология общения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие (в помощь 
студентам и преподавателям) / [сост. Б.К. Пафифова]. – Майкоп: Кучеренко В.О., 2013. – 42 с. - 
Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000024717 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
 
Этапы 

формирования 
компетенции 

( номер семестра 
согласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих 
компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 
 

ОФО ЗФО  
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
2 2 Психология 
6 9 Социальная психология 
5 6 Организационное поведение 
6 6 Методы принятия управленческих решений 
8 9 Прогнозирование и планирование 
7 7 Этика государственной и муниципальной службы 
3 5 Молодежная политика 
8 9 Теория и практика межэтнических коммуникаций 
2 4 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

4 6 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая) 

8 9 Преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

8 9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
8 9 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 
ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
1,2,3, 
4,5,6 

5,6 
 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

4 4 Безопасность жизнедеятельности 
6 9 Социальная психология 
8 9 Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 
8 9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
8 9 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 
ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 
2 2 Психология 
6 9 Социальная психология 
1 1 Русский язык и культура речи 
1 1 Адыгейский язык 

15 



 

 
 

1,2 2,3 Теория управления 
4 5 Социология управления 
6 6 Управление общественными отношениями 
4 6 Управление организационными коммуникациями 

1,2,3, 
4,5,6 

5,6 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

7 7 Управление рынком труда и занятостью 
3 5 Иностранный язык в профессиональной сфере 
8 9 Теория и практика межэтнических коммуникаций 
2 4 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

4 6 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая) 

8 9 Преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

8 9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
8 9 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 
оценивания 

Планируемые результаты освоения 
компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

Наименование 
оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

Знать: 
типовые культурные, этнические, 
конфессиональные и социальные 
особенности, представителей тех или 
иных социальных общностей в 
коллективе, на государственной или 
муниципальной службе. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания 

Сформированные 
систематические знания 

контрольная 
работа, тесты,  

беседа, 
письменный опрос, 
доклады, экзамен 

Уметь: 
толерантно воспринимать культурные, 
этнические, конфессиональные и 
социальные особенности; учитывать 
культурные, этнические, 
конфессиональные и социальные 
особенности в процессе 
профессионального взаимодействия 
сотрудников в коллективе. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются 
небольшие ошибки   

Сформированные 
умения 

Владеть: 
навыками определения и применения 
этических норм, касающихся культурных 
этнических, конфессиональных и 
социальных различий; приемами 
делового взаимодействия и 
предотвращения конфликтных ситуаций 
в коллективе, состоящем из 
представителей различных культурных, 
этнических, конфессиональных и 
социальных сообществ. 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 
применении навыков 
допускаются пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 

ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Знать: 
цель, задачи и структуру службы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 
содержащие 

Сформированные 
систематические знания 

контрольная 
работа, тесты,  
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медицины катастроф; методы и приемы 
самопомощи, взаимопомощи и 
доврачебной помощи в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного, 
социального и биолого-социального 
характера; нормативно-технические и 
организационные основы БЖД. 

отдельные пробелы 
знания 

письменный опрос, 
доклады, экзамен 

Уметь: 
использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; обеспечивать 
безопасность жизнедеятельности при 
осуществлении профессиональной 
деятельности и защите окружающей 
среды. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются 
небольшие ошибки   

Сформированные 
умения 

Владеть: 
приемами и способами использования 
индивидуальных средств защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения, приемами оказания первой 
помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуаций и экстремальных ситуациях. 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 
применении навыков 
допускаются пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 
Знать: 
основные теории и концепции 
взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания 

Сформированные 
систематические знания 

контрольная 
работа, тесты,  

письменный опрос, 
доклады, экзамен 

Уметь: 
анализировать коммуникационные 
процессы в организации и вырабатывать 
предложения по повышению их 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются 
небольшие ошибки   

Сформированные 
умения 
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эффективности; логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь; осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации. 
Владеть: 
навыками деловых коммуникаций; 
навыками разрешения конфликта 
интересов с позиций социальной 
ответственности. 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 
применении навыков 
допускаются пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
7.3.1. Контрольные вопросы по темам блока «Общение» 

1. Что представляет собой процесс общения? 
2. Из каких компонентов состоит структура общения? 
3. Что такое  коммуникативная сторона общения? 
4. Как можно охарактеризовать интерактивную сторону общения? 
5. Что такое перцептивная сторона общения? 
6. В чем сущность вербальных и невербальных средств? 
7. Какие механизмы, помогают лучшему восприятию и пониманию других людей? 
8. Какие факторы мешают качественному восприятию пониманию других людей? 
9. В чем суть трансактного анализа Э.Берна? 
10. Каковы характеристики человека, находящегося в процессе общения в позиции ребенка? 
11. На какие виды подразделяется речь? 
12. Какие виды общения по целям вы знаете? 
13. Какие виды общения по содержанию вы знаете? 
14. Какие функции выполняет общение? 
15. Что такое каузальная атрибуция?  

 
7.3.2. Тестовые задания для проведения текущего контроля знаний по дисциплине 

«Социальная психология» 
 

1. К основным разделам социальной психологии НЕ относится 
а) психология совместной деятельности и общения 
б) социальная психология личности 
в) психология социальных групп 
г) взаимозависимость памяти и мышления 
2. Предметом социальной психологии является 
а) процесс управления людьми 
б) социальные процессы и закономерности 
в) закономерности психической деятельности, поведения и взаимодействия людей 
г) индивидуализация личности 
3. Этап, на котором элементы социальной психологии складывались внутри конкретных наук 
а) донаучный 
б) описательный 
в) конкретно-научный 
г) феноменологический 
4. Специфика социально-психологического понимания личности состоит в 
а) том, что личность рассматривается как объект социальных отношений 
б) исследовании взаимоотношения личности с конкретной группой 
в) изучении индивидуальных характеристик личности 
г) изучении внутреннего мира человека 
5. К негативным каналам социализации относится 
а) идентификация 
б) чувство вины 
в) имитация 
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6. Социализация – это 
а) целенаправленное действие социальных институтов на личность 
б) процесс вхождения индивида в социальную среду, приобщение к системе социальных связей 
в) внутренняя мотивация личности 
г) процесс удовлетворения потребностей личности 
7. Социально-психологические качества личности 
а) даны от рождения 
б) неизменны до конца жизни человека 
в) характеризуют связи личности с социальной действительностью 
г) характеризуют индивидуальные психологические особенности 
8. Ученый, чьи работы посвящены проблеме смысла жизни 
а) Ральфа Дарендорфа 
б) Виктора Франкла 
в) Эрика Фромма 
г) Карла Юнга 
9. Этап формирования социально-психологических знаний, основанный на взглядах Платона, 
Аристотеля, Гоббса 
а) античный 
б) философский 
в) исторический 
г) начальный 
10. Социометрия - это 
а) наглядное графическое или схематическое изображение эмоциональной стороны 
личностных отношений в группе; 
б) совокупность процессов человеческой деятельности, направленных на 
становление и развитие новых социальных свойств и качеств в общественной 
жизни; 
в) один из методов социальной диагностики, позволяющий исследовать 
эмоциональные, межличностные отношения и измерить эмоциональные 
отношения в малых группах; 
г) наука о трудовых процессах, комплексно изучающая человека (группу) в 
конкретных условиях руда на производстве 
11. С какого года начинает широко использоваться понятие «социальная психология»? 
а) 1900 г. 
б) 1904 г. 
в) 1908 г. 
г) 1912 г. 
д) 1916 г. 
12. Склонность личности видеть источники управления своей жизнью преимущественно во 
внешней среде, либо в самом себе называется 
а) интроспекцией 
б) локусом контроля 
в) инверсией 
г) паттерном 
13. Позиция, занимаемая индивидом в большой социальной группе, связанная с наличием у него 
определенной системы прав и обязанностей, получила называние 
а) экспектакция 
б) социальный статус 
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в) личностный статус 
г) социальная роль 
14. Общение, целью которого являются расширение и укрепление межличностных контактов, 
установление и развитие интерперсональных отношений называется 
а) социальным 
б) биологическим 
в) межличностным 
г) групповым 
15. Содержание общения, представленное как обмен продуктами и предметами деятельности, 
называется 
а) материальным 
б) когнитивным 
в) деятельным 
г) кондиционным 
16. Взаимодействие двух и более людей с целью установления и поддержания межличностных 
отношений, достижения общего результата – это 
а) общение 
б) деятельность 
в) обучение 
г) коммуникация 
17. Сторона общения, в основе которой лежит взаимный обмен информацией между партнерами 
по общению, передача и прием знаний, мнений, чувств, называется 
а) коммуникативной 
б) интерактивной 
в) перцептивной 
г) социальной 
18. Жесты, мимика и пантомимика – это средства общения 
а) оптико-кинетические 
б) паралингвистические 
в) экстралингвистические 
г) пространственно-временные 
19. Социальную перцепцию определяют как 
а) процесс, включающий в себя выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 
понимание другого человека 
б) восприятие внешних признаков человека, соотнесение их с его личностными 
характеристиками, интерпретацию и прогнозирование на этой основе его поступков 
в) речь, которая дополняется не только экспрессивными реакциями поведения, но и его 
семантикой, т.е. смыслом поступков 
20. Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при общении – это 
а) эмпатия 
б) рефлексия 
в) экспрессивность 
21. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ее позицией – это 
а) психическое заражение 
б) конформность 
в) убеждение 
г) подражание 
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7.3.3. Вопросы для проведения промежуточного контроля знаний (экзамена) 
по дисциплине «Социальная психология» 

 
1. Социальная психология как наука. 
2. Методология и методы социальной психологии. 
3. Общественные отношения и межличностные отношения. 
4. Единство общения и деятельности. Структура общения. 
5. Общение и коммуникация. 
6. Общение как взаимодействие. 
7. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. 
8. Стихийные группы и массовые движения. 
9. Общие проблемы малой группы в социальной психологии. 
10. Психология межгрупповых отношений. 
11. Проблема личности в социальной психологии. 
12. Особенности социальной адаптации современного человека. 
13. Понятие авторитета и лидерства. 
14. Классификация малых групп. 
15. Понятие социализации. 
16. Прикладная социальная психология. 
17. Социальные установки. 
18. Социальный характер и его проявление. 
19. Групповая динамика. 
20. Типы «лидеров» и «антилидеров» в социальной психологии. 
21. Стили руководства (типология Курта Левина). 
22. Средства коммуникации: вербальные и невербальные. 
23. Классификация малых групп. 
24. Понятие каузальной атрибуции. 
25. Факторы, влияющие на восприятие человека человеком. 
26. Конфликты в группе и их классификация. 
27. Типы конфликтных личностей. 
28. Профилактика конфликтов. 
29. Роль семьи в социализации личности. 
30. Лидерство и руководство. 
31. Личность и социальная зрелость. 
32. Личность и социальная роль. 
33. Стадии развития личности в процессе социализации. 
34. Механизмы социализации. 
35. Роль современных институтов социализации в становлении и развитии личности. 
36. Психологический климат в группе. 
37. Управление конфликтами. 
38. Типы лидеров и их характеристика. 
39. Особенности современной социализации. 
40. Творческое развитие личности и общества. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Требования к выполнению контрольной работы 
Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы по 
учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся для того, 
чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной литературы, умение 
обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный материал, укреплять навыки 
овладения понятиями определенной науки и т. д.  

При оценке контрольной преподаватель руководствуется следующими критериями:  
- работа была выполнена автором самостоятельно;  
- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим для 

осмысления темы контрольной;  
- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  
- обучающийся проанализировал материал;  
- контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и 

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и корректности;  
- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;  
- контрольная работа оформлена в соответствии с требованиями;  
- автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя.  
Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без соблюдения 

правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин, 
которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная работа выполняется повторно. 

 
Критерии оценки знаний при написании контрольной работы  
Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 
принятых решений.  

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 
или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя.  

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 
владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для 
дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной 
ситуации.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает большей 
части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать 
полученные знания. 

 
Требования к подготовке доклада 
Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов   решения   определенной   учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Критерии оценки доклада 
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«Зачтено» - материал соответствует теме, излагается уверенно и свободно, докладчик 
правильно отвечает на вопросы по материалу доклада, а его оформление  соответствует 
предложенным критериям. Также докладчик получает «зачтено», если материал соответствует 
теме доклада, излагается с небольшими заминками. Докладчик отвечает на часть предложенных 
вопросов, в оформлении допущены небольшие неточности и ошибки. 

«Незачтено» - материал не соответствует теме, излагается с грубыми ошибками, 
иллюстрации не относятся к теме доклада либо не помогают раскрыть его суть,  докладчик не 
может ответить на поставленные вопросы. 

 
Требования к выполнению тестового задания  
Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют измерить 
психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и навыки 
испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  
− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям социальной 

полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  
− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа призвано не 

допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  
− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления 
обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного 
модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование 
репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны исключать 
нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по национальному, 
этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть построены по 
методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  
− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, 
требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относится» 
или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в 
себя один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным заданием. 
Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными ответами. В 
тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходимые исходные 
данные, а в ответах представлены несколько вариантов результата решения в числовом или 
буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из представленных 
ответов он получил.  

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое 
необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, например, в 
виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены существенные 
составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения элементов 
схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие элементы в 
указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, 
между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности - предполагает необходимость установить правильную 
последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  
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Критерии оценки знаний при проведении тестирования 
Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;  
Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;  
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 50 

%;  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем 

на 50 % тестовых заданий.  
Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.  
 
Критерии оценки знаний на зачете 
Форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в процессе 

усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий по дисциплине.  
Проведение зачета организуется на последней учебной неделе семестра до начала 

экзаменационной сессии в соответствии с утвержденным расписанием занятий. Зачет принимается 
преподавателем, читающим лекции по данной дисциплине. Экзаменатор может проставить зачет 
без опроса или собеседования тем обучающимся, которые активно участвовали в семинарских 
занятиях. 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 
изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; 
владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Незачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 
учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 
присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 
студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 
дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и дополнительный 
вопросы. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
8.1. Основная литература 
 1. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Л. Журавлев [и др.]; 

под ред. А. Л. Журавлева. - Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 351 c. - ЭБС 
«IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88227.html  

2. Королев, Л. М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 
Л. М. Королев. - Москва: Дашков и К, 2019. - 208 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1081785  

3. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сухов [и др.]. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Васягина, Т.Н. Тесты по курсу «Конфликтология» [Электронный ресурс] / Т.Н. Васягина - 

М.: ИНФРА-М, 2015. - 27 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517932 

2. Крысько, В.Г. Социальная психология в схемах и комментариях: учебное пособие / В.Г. 
Крысько. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - ЭБС «Znanium. сom» - Режим 
доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=312735 

3. Платонов, Ю.П. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник / Ю.П. 
Платонов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514734 

4.  Крысько, В.Г. Социальная психология. Курс лекций: учебное пособие / В.Г. Крысько. - 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ЭБС «Znanium. сom.» - Режим доступа:  
http://znanium.com/ 

5. Васягина, Т.Н. Тесты по курсу «Конфликтология» [Электронный ресурс] / Т.Н. Васягина - 
М.: ИНФРА-М, 2015. - 27 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517932 

6. Психология общения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие (в помощь 
студентам и преподавателям) / [сост. Б.К. Пафифова]. – Майкоп: Кучеренко В.О., 2013. – 42 с. - 
Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=20000247174. 

7. Социальная психология: учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВПО Майкоп. гос. 
технол. ун-т, Каф. философии, социологии и педагогики; [сост. С.А. Бибалова]. - Майкоп: 
Кучеренко В.О., 2013. - 80 с. http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100000785 

8. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВПО Майкоп. гос. 
технол. ун-т, Каф. философии, социологии и педагогики; [сост.: С.А. Бибалова, Ф.Г. Ловпаче]. - 
Майкоп: Кучеренко В.О., 2013. - 80 с. http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100000739 

 
8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 
- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://mkgtu.ru/  
- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.government.ru   
- Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.garant.ru/  
- Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: http://elibrary.ru/  
- Электронный каталог библиотеки – Режим доступа: // http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
9.1. Содержание лекционного курса по темам блока «Общение» 

Тема: Структура общения. Коммуникативная сторона общения 

Общение - процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов (личностей, групп), 
характеризующийся обменом деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и 
навыками, а также результатами деятельности, что является одним из необходимых и всеобщих условий 
формирования и развития общества и личности. 

На социальном уровне общение является необходимым условием для передачи социального опыта 
и культурного наследия от одного поколения к другому. В психологическом смысле общение понимается 
как процесс и результат установления контактов между людьми или взаимодействие субъектов 
посредством различных знаковых систем. 

Выделяют три аспекта общения: передача информации (коммуникативный аспект общения); 
взаимодействие (интерактивный аспект общения); восприятие и понимание людьми друг друга 
(перцептивный аспект общения). 

Общение выполняет различные функции: 
1. Психологические функции  обусловливают развитие человека как индивида и личности. В 

условиях общения многие психические процессы протекают иначе, чем в условиях изолированной 
индивидуальной деятельности. Общение стимулирует развитие мыслительных процессов (когнитивная 
деятельность), волевых процессов (активность), эмоциональных процессов (эффективность). 

2. Социальные функции  детерминируют развитие общества как социальной системы и развитие 
групп как составных единиц этой системы. 

Интеграция общества возможна только при условии наличия общения во всех его видах, типах и 
формах. 

3. Инструментальные функции  определяют многочисленные связи между человеком и миром в 
самом широком смысле слова; между различными социальными группами. 

Концептуальная идея такого деления функций лежит в представлении о взаимосвязи человека с 
обществом и миром в соответствии с простой моделью отношений: человек - деятельность - общество. 

По содержанию выделяют следующие виды общения: материальное (обмен предметами и 
продуктами труда); когнитивное (обмен знаниями); кондиционное (обмен физиологическими и 
психическими состояниями); мотивационное (обмен целями, побуждениями, потребностями, интересами); 
деятельностное (обмен операциями, действиями, навыками и умениями). 

Уровни общения определяются общей культурой взаимодействующих субъектов, их 
индивидуальными и личностными характеристиками, особенностями ситуации, социальным контролем и 
многими другими факторами. Доминирующими оказываются ценностные ориентации общающихся и их 
отношение друг к другу. 

Самый примитивный уровень общения - фатический  (от лат. fatuus - «глупый»), предполагающий 
простой обмен репликами для поддержания разговора в условиях, когда общающиеся особенно не 
заинтересованы во взаимодействии, но вынуждены общаться. 

Его примитивность заключается не в том, что реплики просты, а в том, что за ними нет глубокого 
смысла, содержания. Иногда это уровень обозначают как конвенциональный  (конвенция - «соглашение»). 

Следующий уровень общения - информационный. Происходит обмен интересной для собеседников 
информацией, являющейся источником каких-либо видов активности человека (мыслительной, 
эмоциональной, поведенческой). Информационный уровень общения носит обычно стимулирующий 
характер и преобладает в условиях совместной деятельности или при встрече старых друзей. 

Личностный уровень общения характеризует такое взаимодействие, при котором субъекты 
способны к самому глубокому самораскрытию и постижению сущности другого человека. Личностный, 
или духовный, уровень характеризует только такое общение, которое нацелено на активацию позитивного 
отношения самих субъектов взаимодействия к себе, другим людям и окружающему миру в целом. 

Понятие «коммуникация» связано с информационными обменами, которые происходят между 
людьми в процессе совместной деятельности и общения. 

Главной задачей коммуникации выступает достижение социальной общности. При этом 
индивидуальность и уникальность каждого субъекта взаимодействия сохраняются. 

Коммуникация выступает как особая функция общения, проявляющаяся в передаче и принятии 
информации. 
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Эта функция играет важную роль в межличностных отношениях, поскольку информационные 
процессы в современном мире определяют значительную часть жизнедеятельности человека. 

Человек, передающий информацию, - коммуникатор, человек, воспринимающий ее, - реципиент. 
В процессе взаимодействия коммуникатор и реципиент меняются местами, поскольку функции 

передачи и восприятия информации переходят от одного к другому. Однако существуют такие ситуации 
взаимодействия, когда данные функции жестко закреплены за субъектами в течение определенного 
времени. 

Коммуникативная сторона общения осуществляется посредством средств общения. 
Все средства общения делятся на две группы: вербальные (словесные)  и невербальные. Между 

вербальными и невербальными средствами общения существует разделение функций: по вербальному 
каналу передается чистая информация, а по невербальному – отношение к партнеру по общению. 

Невербальное поведение человека неразрывно связано с его психическими состояниями и служит 
средством их выражения. Люди быстро учатся приспосабливать свое вербальное поведение к 
изменяющимся обстоятельствам, но язык тела оказывается менее пластичным. 

Разработаны различные классификации невербальных средств общения, к которым относят все 
движения тела, интонационные характеристики голоса, тактильное воздействие, пространственную 
организацию общения. 

Наиболее значимы кинесические средства - зрительно воспринимаемые движения другого человека, 
выполняющие выразительно регулятивную функцию в общении. 

К кинесике относятся выразительные движения, проявляющиеся в мимике, позе, взгляде, походке. 
Следующие виды невербальных средств общения - просодика и экстралингвистика -  связаны с 

голосом, характеристики которого создают образ человека, способствуют распознанию его состояний, 
выявлению психической индивидуальности. 

Просодика  – это общее название таких ритмико-интонационных сторон речи, как высота, 
громкость голосового тона, тембр голоса, сила ударения. 

Экстралингвистическая система – это включение в речь пауз, различного рода 
психофизиологических проявлений человека: плача, кашля, смеха, вздоха и т. д. 

К такесическим  средствам общения относятся динамические прикосновения в форме рукопожатия, 
похлопывания, поцелуя. 

Общение всегда пространственно организовано. 
Одним из первых пространственную структуру общения стал изучать американский антрополог Э. 

Xолл, который ввел сам термин «проксемика», перевод которого означает «близость». 
К проксемическим  характеристикам относятся ориентация партнеров в момент общения и 

дистанция между ними. 
Э. Холл описал нормы приближения человека к человеку –  дистанции, характерные для 

североамериканской культуры. 
Эти нормы определены четырьмя расстояниями: 
1) интимное расстояние (от 0 до 45 см) – общение самых близких людей; 
2) персональное (от 45 до 120 см) – общение со знакомыми людьми; 
3) социальное (от 120 до 400 см) – предпочтительно при общении с чужими людьми и при 

официальном общении; 
4) публичное (от 400 до 750 см) – при выступлении перед различными аудиториями. 
Нарушение оптимальной дистанции общения воспринимается негативно.  
Процесс общения представляет собой сложный и деликатный процесс, в котором проявляются 

индивидуальные особенности его участников. 
 
Вопросы для контроля: 
1. Каковы основные функции общения? 
2. Какие виды общения вы знаете? Приведите к каждому из видов общения пример. 
3. Какие социально-психологические знания в области общения необходимо иметь, чтобы 

осуществить знакомство с представителем другой страны? 
 
Тема: Общение как восприятие и понимание людьми друг друга 
Понятие социальной перцепции во многом определяется понятием образа, поскольку сущность 

социальной перцепции заключается в образном восприятии человеком себя, других людей и социальных 
явлений окружающего мира. 

Перцепция  – процесс и результат восприятия человеком явлений окружающего мира и самого себя. 
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Социальная перцепция  – восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов: других 
людей, самих себя, групп, социальных общностей и т. д. 

Социальное восприятие включает восприятие межличностное, самовосприятие и восприятие 
межгрупповое. 

В более узком смысле социальную перцепцию рассматривают как   восприятие: процесс восприятия 
внешних признаков человека, соотнесение их с его личностными характеристиками, интерпретация и 
прогнозирование на этой основе его поступков. 

Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, постольку он воспринимается и другим 
человеком - партнером по общению - также как личность. На основе внешней стороны поведения мы как бы 
«читаем» другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, которые возникают 
при этом, играют важную регулятивную роль в процессе общения. Во-первых, потому, что, познавая другого, 
формируется и сам познающий индивид. Во-вторых, потому, что от меры точности «прочтения» другого 
человека зависит успех организации с ним согласованных действий.  

Представление о другом человеке тесно связано с уровнем собственного самосознания. Связь эта 
двоякая: с одной стороны, богатство представлений о самом себе определяет и богатство представлений о 
другом человеке, с другой стороны, чем более полно раскрывается другой человек (в большем количестве и 
более глубоких характеристик), тем более полным становится и представление о самом себе.  

В определенном смысле восприятие - это интерпретация. Но интерпретация другого человека или 
группы всегда зависит от предшествующего социального опыта воспринимающего, от поведения объекта 
восприятия в данный момент, от системы ценностных ориентации воспринимающего и от многих факторов 
как субъективного, так и объективного порядка. 

Механизмы социальной перцепции - способы, посредством которых люди интерпретируют и 
оценивают другого человека. Наиболее распространенными механизмами являются: 

1) идентификация - один из самых простых способов понимания другого человека путем 
уподобления себя ему; предположение о внутреннем состоянии партнера строится на основе попытки поставить 
себя на его место; 

2) эмпатия - постижение эмоционального состояния другого человека, понимание его эмоций, 
чувств и переживаний. Нередко эмпатию отождествляют с сочувствием, сопереживанием, симпатией. 

Это не совсем так, поскольку можно понимать эмоциональное состояние другого человека, но не 
относиться к нему с симпатией и сочувствием; 

3) рефлексия - осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по 
общению. Это уже не просто знание или понимание другого, но знание того, как другой понимает меня, 
своеобразный удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга; 

4) аттракция - особая форма восприятия и познания другого человека, основанная на формировании 
по отношению к нему устойчивого позитивного чувства. Благодаря положительным чувствам симпатии, 
привязанности, дружбы, любви и так далее, между людьми возникают определенные отношения, 
позволяющие более глубоко познать друг друга. 

Аттракция как механизм социальной перцепции рассматривается обычно в трех аспектах: процесс 
формирования привлекательности другого человека; результат данного процесса; качество отношений; 

5) механизм каузальной атрибуции связан с приписыванием человеку причин поведения. 
У каждого человека возникают свои предположения о том, почему воспринимаемый индивид ведет 

себя определенным образом. Приписывание причин поведения может происходить с учетом 
экстернальности и интернальности как того, кто приписывает, так и того, кому приписывают. 

Если наблюдающий является преимущественно экстерналом, то причины поведения индивида, 
которого он воспринимает, будут видеться ему во внешних обстоятельствах. Если же он интернален, то и 
интерпретация поведения других будет связана с внутренними, индивидуальными и личностными 
причинами. 

Существуют факторы, влияющие на восприятие и понимание другого человека. 
«Эффект ореола» заключается в формировании специфической установки на 

воспринимаемого через направленное приписывание ему определенных качеств: информация, получаемая о 
каком-то человеке, категоризируется определенным образом, а именно — накладывается на тот образ, 
который уже был создан заранее. Этот образ, ранее существовавший, выполняет роль «ореола», 
мешающего видеть действительные черты и проявления объекта восприятия. Эффект ореола проявляется при 
формировании первого впечатления о человеке в том, что общее благоприятное впечатление приводит к 
позитивным оценкам и неизвестных качеств воспринимаемого и, наоборот, общее неблагоприятное 
впечатление способствует преобладанию негативных оценок. В экспериментальных исследованиях 
установлено, что эффект ореола наиболее явно проявляется тогда, когда воспринимающий имеет 
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минимальную информацию об объекте восприятия, а также когда суждения касаются моральных качеств. 
Эта тенденция затемнить определенные характеристики и высветить другие и играет роль своеобразного ореола 
в восприятии человека человеком. 

Эффекты новизны и первичности. С эффектом ореола тесно связаны эффекты новизны и 
первичности. Эти эффекты проявляются через значимость определенного порядка предъявления 
информации о человеке для составления представления о нем. Эффект новизны возникает тогда, когда по 
отношению к знакомому человеку наиболее значимой оказывается последняя, то есть более новая 
информация о нем. Эффект первичности же возникает, когда по отношению к незнакомому человеку более 
значимой оказывается первая информация. Все описанные выше эффекты можно рассматривать как 
частные случаи или варианты проявления особого процесса, сопровождающего восприятие человека 
человеком, называемого стереотипизацией. 

Стереотипизация представляет собой восприятие и оценку социальных объектов на основе 
определенных представлений (стереотипов). Стереотипизация проявляется в приписывании сходных 
характеристик всем членам какой-либо социальной группы без достаточного осознания возможных 
различий между ними. Стереотип является упрощенным, зачастую искаженным, характерным для сферы 
обыденного сознания представлением о какой-либо социальной группе или отдельном человеке, 
принадлежащем к той или иной социальной общности. Стереотип возникает на основе ограниченного 
прошлого опыта в результате стремления строить выводы на базе недостаточной информации. Чаще всего 
стереотипы возникают относительно групповой принадлежности человека. Стереотипизация является 
одной из важнейших характеристик межгруппового и межличностного восприятия и сопровождается 
проявлениями социальных установок, эффектов ореола, первичности и новизны. В межличностной 
перцепции стереотипизация выполняет две основные функции:  

1) поддержание идентификации; 
2) оправдание возможных негативных установок по отношению к другим группам. 
Одними из часто встречающихся стереотипов являются так называемые этнические стереотипы, 

когда на основе ограниченной информации об отдельных представителях тех или иных этнических групп 
строятся предвзятые выводы относительно всей группы. Стереотипизация в процессе познания людьми 
друг друга может привести к двум различным последствиям. С одной стороны, к определенному 
упрощению процесса познания другого человека, и тогда это упрощение ведет к замене образа человека 
штампом, например «все бухгалтеры - педанты», «все учителя - назидатели». С другой стороны, это ведет к 
предубеждениям, если суждение о социальном объекте строится на основе прошлого ограниченного опыта, 
который чаще всего может оказаться негативным. 

 
Вопросы для контроля: 
1. Чем отличается социальная перцепция от простого восприятия? 
2. Какие факторы мешают правильному восприятию и пониманию партнера по общению? 
3. Какие механизмы социальной перцепции являются наиболее распространенными с вашей точки 

зрения? 
Тема: Интерактивная сторона общения  
Интерактивная сторона общения представляет собой условный термин, обозначающий 

характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной 
организацией их совместной деятельности. 

Необходимо отметить, что понятие интеракции дало название направлению социальной психологии 
– интеракционизму, для которого характерно изучение жизнедеятельности личности в контексте 
социального взаимодействия. 

По теории интеракционизма развитие личности осуществляется в процессе общения индивида с 
членами определенной социальной группы в ходе совместной деятельности. 

Действия каждого индивида всегда ориентированы на другого человека и зависят от него. 
Психологическая совместимость - важный фактор успешного общения субъектов взаимодействия. 
Под психологической совместимостью в социальной группе понимают эффект взаимодействия, 

заключающийся в таком сочетании людей, которое позволяет осуществить их максимально возможную 
взаимозаменяемость и взаимодополняемость. 

А. Б. Добрович выделял социальные качества человека, которые наиболее ярко проявляются при 
взаимодействии с другими людьми и влияют на психологические характеристики общения: интроверсия  - 
экстраверсия, мобильность - ригидность, доминантность - недоминантность. 

К. Юнг первый описал экстраверсию  и интроверсию  как основные направленности или жизненные 
установки человека. Экстравертированному типу личности свойственны направленность на окружающих, 
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гибкость поведения, общительность. Интровертированному типу личности присущи стремление к 
уединению, интерес к собственному внутреннему миру. 

Мобильность и ригидность - качества, определяющиеся типологическими свойствами высшей 
нервной деятельности и темпераментом. Мобильные люди динамичны и выразительны. Ригидные люди 
предпочитают устойчивость и стабильность во всем. 

При взаимодействии доминантного  и недоминантного  собеседников возникает проблема 
психологического подавления одного человека другим. 

Процесс взаимодействия людей состоит из функциональных единиц взаимодействия  – актов, или 
действий. 

Акт как единицу поведения человека впервые изучил Дж. Мид. Каждое действие можно 
рассматривать как единицу общения. 

Действие состоит из четырех фаз: фазы побуждения, фазы уточнения ситуации, фазы 
непосредственного действия  и фазы завершения. 

Любое взаимодействие включает в себя большое количество действий, складывающихся в систему 
поведения. 

Выделено два показателя специфики поведения с учетом характера взаимодействия в процессе 
общения: внимание человека к интересам других людей; внимание к своим собственным интересам. 

По соотношению направленности на себя и направленности на партнера можно судить о развитии 
стратегии взаимодействия человека – совокупности доминирующих особенностей поведения человека в 
отношениях с другими людьми, проявляющихся в той или иной социальной ситуации. 

Выделяют основные стратегии взаимодействия: соперничество, компромисс, сотрудничество, 
приспособление и избегание (Р. Блейк, Д. Моутон, К. Томас). 

Одним из известных подходов к структурному описанию взаимодействия является трансактный анализ 
– направление, предлагающее регулирование действий участников взаимодействия через регулирование их 
позиций, а также учет характера ситуаций и стиля взаимодействия. Основоположником данного направления 
является американский психолог Эрик Берн.  

Структура личности в концепции трансактного анализа характеризуется наличием трёх эго-
состояний: «Я»-Родитель, «Я»-Ребёнок и «Я»-Взрослый. Эго-состояния – это не роли, которые человек 
исполняет, а некие феноменологические реальности, поведенческие стереотипы, которые провоцируются 
актуальной ситуацией. 

Трансакцией в рамках трансактного анализа называется обмен воздействиями между эго-
состояниями двух людей. Воздействия можно рассматривать как единицы признания, подобные 
социальному подкреплению. Они находят выражение в прикосновениях или в вербальных проявлениях. 
Трансакции могут быть параллельными - это трансакции, при которых стимул, исходящий от одного 
человека, непосредственно дополняется реакцией другого. Например, стимул: «Который сейчас час?», 
реакция: «Без четверти шесть». В данном случае взаимодействие происходит между людьми в одинаковых 
эго-состояниях (Взрослого). Также трансакции могут быть пересекающимися - направления стимула и 
реакции пересекаются, данные трансакции являются основой для скандалов. Например, муж спрашивает: 
«Где мои носки?», жена с раздражением отвечает: «Я всегда у тебя во всём виновата!!!». Стимул в данном 
случае направлен от Взрослого мужа к Взрослому жены, а реакция происходит от Ребёнка к Родителю. 

Эго-состояние Родителя (Р) содержит установки и поведение, перенятые извне, в первую очередь - 
от родителей. Внешне они часто выражаются в предубеждениях, критическом и заботливом поведении по 
отношению к другим. Внутренне - переживаются как старые родительские назидания, которые продолжают 
влиять на нашего внутреннего Ребёнка. 

Эго-состояние Взрослого (В) не зависит от возраста личности. Оно ориентировано на восприятие 
текущей реальности и на получение объективной информации. Оно является организованным, хорошо 
приспособленным, находчивым и действует, изучая реальность, оценивая свои возможности и спокойно 
рассчитывая. 

Эго-состояние Ребёнка (Ре) содержит все побуждения, которые возникают у ребёнка естественным 
образом. Оно также содержит запись ранних детских переживаний, реакций и позиций в отношении себя и 
других. Оно выражается как «старое» (архаическое) поведение детства. Эго-состояние Ребёнка отвечает 
также за творческие проявления личности. 

Вопросы для контроля: 
1. Приведите примеры, иллюстрирующие психологическую несовместимость или совместимость 

интроверта с экставертом. 
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2. Каковы характеристики каждого из эго-состояний «Родитель», «Взрослый», «Ребенок» в 
структуре личности? 

3. В чем сущность психологической совместимости? 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения  и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:  
- организовать процесс образования  путем  визуализации  изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  
- контролировать результаты обучения  на  основе  компьютерного  тестирования;  
- автоматизировать расчеты  аналитических  показателей,  предусмотренные программой 

научно-исследовательской работы;  
- автоматизировать  поиск  информации  посредством  использования  
 

Наименование программного 
обеспечения, производитель 

Реквизиты подтверждающего документа (№ 
лицензии, дата приобретения, срок действия) 

Операционная система «Windows 

  0376100002715000045-0018439-01 от 19.06.2015; 
свободно распространяемое (бесплатное не требующее 
лицензирования) программное обеспечение: 
 

Офисный пакет WPSOffice Свободно распространяемое ПО 

Adobe Reader  Бесплатно,  бессрочный 

K-Lite Codec Pack, Codec Guide Бесплатно,  бессрочный 
7-zip.org Бесплатно,  бессрочный 
VLCmediaplayer Бесплатно,  бессрочный 

 
10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем: 
В данном разделе отражаются профессиональные базы данных, информационные, 

справочные и поисковые системы необходимые для обеспечения образовательного процесса в 
соответствии со спецификой дисциплины, включенные в реестр «Профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы» размешенный на официальном сайте МГТУ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru)  
2. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (www.znanium.com).  
Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 
1. Консультант Плюс – справочная правовая система (http://сonsultant.ru)  
2. Web of Science (WoS) (http://apps.webofknowledge.com)  
3. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru)  
4. Электронная Библиотека Диссертаций (https://dvs.rsl.ru)  
5. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)  
6. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) 
7. Электоронная библиотека психологической литературы www.koob.ru. 
 

33 

http://www.iprbookshop.ru/81038.html
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.koob.ru./


11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименования специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Специальные помещения 
Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа: ауд. 5-16, 
5-11 Адрес: ул. 
Первомайская,191 
Аудитория для практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: ауд. 5-16, 5-11 
Адрес: ул. Первомайская,191 
 

Учебная мебель на 54 
посадочных мест, доска, 
проектор. 
Учебная мебель на 32 
посадочных места, доска. 

1. Операционная система «Windows», 
договор 0376100002715000045-
0018439-01 от 19.06.2015; 
свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) программное 
обеспечение: 
1. Программа для воспроизведения 
аудио и видео файлов 
«VLCmediaplayer»; 
2. Программа для воспроизведения 
аудио и видео файлов «K-litecodec»; 
3. Офисный пакет «WPSoffice»; 
4. Программа для работы с архивами 
«7zip»; 
5. Программа для работы с 
документами формата .pdf 
«Adobereader». 

Помещения для самостоятельной работы 
В качестве помещения для 
самостоятельной работы 
может использоваться 
читальный зал:  
ул. Первомайская,191, 3 этаж. 

Переносное мультимедийное 
оборудование, компьютеры 
Pentium с выходом в 
Интернет. 

1. Операционная система «Windows», 
договор 0376100002715000045-
0018439-01 от 19.06.2015; 
свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) программное 
обеспечение: 
1. Программа для воспроизведения 
аудио и видео файлов 
«VLCmediaplayer»; 
2. Программа для воспроизведения 
аудио и видео файлов «K-litecodec»; 
3. Офисный пакет «WPSoffice»; 
4. Программа для работы с архивами 
«7zip»; 
5. Программа для работы с 
документами формата .pdf 
«Adobereader». 

 

34 



Дополнения и изменения в рабочей программе 
за ________/________ учебный год 

 
 
В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 
 
для специальности   

(номер специальности) 
 
вносятся следующие дополнения и изменения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  
_   

(наименование кафедры) 
 
 
«____»___________________20__г. 
 
 
Заведующий кафедрой __________________  _____________ 
      (подпись)        (Ф.И.О.) 
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