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Рабочая программа дисциплины

Код и название дисциплины Б1.О.07.03 Социальная психология
Форма обучения заочная
Курс / семестр 2 курс, 3 семестр
Трудоемкость 144 ч / 4 з.е.
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа
обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий:

Из них: лекций 10 ч.
практических занятий 8 ч.
консультации 2 ч.
самостоятельная работа обучающихся 115 ч.

Форма промежуточной
аттестации Экзамен 9 ч.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Социальная психология» – формирование у студентов
комплекса социально-психологических знаний в области психологии человеческого общения
в его межличностных и межгрупповых формах, формирования социально-психологических
свойств и качеств личности, исследования механизмов образования и функционирования
групп, а также развитее умений, навыков установления регулирования и укрепления
социально-психологических процессов в социальной группе с учетом личностных
особенностей индивидов и группы в целом на основе понимания современных концепций
социальной психологии.

Задачи дисциплины:
1. Представление студентам современной социальной психологии как целостной,

интегрированной системы научных, прикладных знаний и практики;
2. Раскрытие значимости социально-психологической проблематики для решения

задач, которые стоят перед современными социальными системами и их дальнейшим
развитием;

3. Демонстрация связей, которые существуют между актуальной научной и
прикладной социально-психологической проблематикой и «социальным заказом»;

4. Обеспечение студентов знаниями о фундаментальных законах, теориях, методах и
фактах, которыми располагает современная социальная психология.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Учебная дисциплина относится к обязательной части.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
 Возрастная анатомия, физиология  и культура здоровья;
 Возрастная психология;
 Социальная педагогика;
 Общая и экспериментальная психология.

III. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы Всего часов

Контактная работа (по видам учебных занятий)
В том числе:
 лекции (Л)
 практические занятия (ПЗ)

18

10
8

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 115
Форма контроля (промежуточной аттестации) – экзамен 9
Общая трудоемкость: час / з.е. 144

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Код компетенции Индикаторы Этапы формирования компетенции

ОПК-7
Способен
взаимодействовать
с участниками
образовательных
отношений в
рамках
реализации
образовательных
программ

ОПК-7.1. Определяет состав
участников образовательных
отношений, их права и
обязанности в рамках
реализации образовательных
программ, в т.ч. в урочной
деятельности
ОПК-7.2. Проводит отбор
форм, методов и технологий
взаимодействия и
сотрудничества с
участниками
образовательных отношений
(обучающимися, родителями,
педагогами, администрацией)
в соответствии с ситуацией
ОПК-7.3. Планирует и
организует деятельность
основных участников
образовательных отношений
в рамках реализации
образовательных программ

Знать:
- права и обязанности участников
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных
программ.
Уметь:
- выбирать формы, методы, приемы
взаимодействия с участниками
образовательных отношений
(обучающимися, родителями,
педагогами, администрацией) в
соответствии с ситуацией.
Владеть:
- научно-обоснованными методами,
приемами и технологиями социальной
работы при взаимодействии с
участниками образовательных
отношений;
- практическими способами построения
социального взаимодействия в решении
профессиональных задач.
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Код компетенции Индикаторы Этапы формирования компетенции

ОПК-8
Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет методы
анализа педагогической
ситуации, профессиональной
рефлексии на основе
специальных научных знаний,
в том числе в предметной
области.
ОПК-8.2. Проектирует и
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с
опорой на знания предметной
области, психолого-
педагогические знания и
научно-обоснованные
закономерности организации
образовательного процесса.

Знать:
- методы анализа педагогической
ситуации, профессиональной
рефлексии;
- научно-обоснованные
закономерности организации
образовательного процесса.
Уметь:
- выбирать методы анализа
педагогической ситуации,
профессиональной рефлексии;
- проектировать учебно-
воспитательный процесс с учетом
психолого-педагогических знаний.
Владеть:
- методами анализа педагогической
ситуации, профессиональной
рефлексии на основе специальных
научных знаний, в том числе в
предметной области;
- навыками проектирования и
осуществления учебно-воспитательного
процесс с опорой на знания предметной
области, психолого-педагогические
знания и научно-обоснованные
закономерности организации
образовательного процесса.
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V. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, в том числе 9 часов на контроль
Форма отчетности: экзамен
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет)

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них
количества академических часов

№
п/п Раздел дисциплины/темы

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)

УК,
ОПК,

ПК

Формы текущего контроля
успеваемости

Форма промежуточной
аттестации

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Лекции
Семинарские

(практические)
занятия

1 История предмет и методы социальной психологии 2 2 20 ОПК-7
ОПК-8

Практическое задание

2 Психология общения, социального поведения и
человеческих отношений 2 2 40 ОПК-7

ОПК-8
Практическое задание

Контроль с оценкой №1 - на портале 2ч. (тест)

3 Малые и большие социальные группы 4 2 25 ОПК-7
ОПК-8

Практическое задание

4 Личность в группе 2 2 26 ОПК-7
ОПК-8

Практическое задание

Контроль с оценкой №2 - на портале 2ч. (тест)
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№
п/п Раздел дисциплины/темы

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)

УК,
ОПК,

ПК

Формы текущего контроля
успеваемости

Форма промежуточной
аттестации

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Лекции
Семинарские

(практические)
занятия

5 Промежуточная аттестация (экзамен) 9
Итого: 10 8+2 (конс) 144 Экзамен (тест)
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VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1 История предмет и методы социальной психологии.
Возникновение и периоды становления социальной психологии, её теоретические и

эмпирические источники. Определение, предмет, функции и задачи Социальная психология.
Социальная психология как отрасль интегративного знания. Основные школы социальной
психологии: психологическая социальная психология и социологическая социальная
психология. Структура социально-психологической теории. Объект социальной психологии.
Характеристика понятия «социальная психика», природа, функции и системно-структурные
компоненты социальной психики.

Характеристика понятия «методология» в социальной психологии. Специфика
социально-психологической методологии. Воззрения отечественных психологов как основа
построения теории социальной психологии. Диалогическая методология социальной
психологии. Методы социальной психологии, их классификация. Особенности основных
групп методов.

Тема 2. Психология общения, социального поведения и человеческих отношений.
Характеристика подходов, раскрывающих сущность понятия «общение». Понятие и

виды общения. Типы общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. Основные
характеристики общения: содержание, манера и стиль. Основные группы средств общения:
лингвистические, оптико-кинетические, паралингвистические, экстралингвистические,
пространственно-временные. Основные характеристики общения: содержание, манера и
стиль. Основные группы средств общения: лингвистические, оптико-кинетические,
паралингвистические, экстралингвистические, пространственно-временные.
Функциональный аспект общения. Информационно-коммуникативная функция общения,
регулятивно-коммуникативная функция общения, аффектно-коммуникативная функция
общения, когнитивные и информационные функции общения. Коммуникативная сторона
общения. Типы информации. Позиции коммуникатора. Виды коммуникации. Понятие
коммуникативной компетенции личности. Специфика обмена информацией в
коммуникативном процессе. Коммуникативные барьеры. Средства коммуникации. Речь.
Невербальная коммуникация. Интерактивная сторона общения. Место взаимодействия в
структуре общения.

Понятие межличностных отношений. Структура межличностных отношений.
Симпатия и притяжения. Межличностные отношения в супружеских парах. Факторы выбора.
Совместимость и срабатываемость. Уровни совместимости. Конфликт. Сработанность.
Признаки различия совместимости и срабатываемости. Эмпатия в условиях решения
совместных задач. Понятие эмпатии. Межличностные отношения в образовательных
системах. Типы отношений в детских и подростковых группах: функционально-ролевые,
эмоционально-оценочные, личностно-смысловые. Возрастная динамика взаимоотношений
детей и подростков. Дифференциация в группах детей и подростков.

Тема 3. Малые и большие социальные группы.
Формирование теории групповой динамики. Понятие группы. Признаки группы.

Виды группы. Малые социальные группы. История исследования малых групп. Методология
исследования групп. Механизмы групповой динамики. Динамика малых групп. Уровни
развития малой группы. Механизм развития группы. Групповые эффекты: эффект
социальной фасилитации, принадлежности к группе, эффект Рингельмана, эффект синергии,
Конформизма, эффект ореола, моды (подражания), группового фаворитизма, маятника,
группового эгоизма, волны, эффект пульсара, бумеранга, эффект «мы – они».
Психологический климат группы. Понятие и сущность психологического климата.
Групповая сплоченность и совместимость. Групповая совместимость и срабатываемость.
Понятие больших социальных групп и массовых социальных явлений. Виды больших
социальных групп. Устойчивые большие социальные группы: социальные классы,
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этнические группы, нации, гендерные группы, возрастные группы, профессиональные
группы. Психологические особенности этнических групп. Общая характеристика и типы
стихийных групп. Психология толпы. Характеристика различных видов толпы. Социально -
психологические особенности поведения человека в толпе.

Тема 4. Личность в группе.
Личность - есть результат процесса социализации. Структура личности: Я-концепция,

мотивы и потребности, установки, социальные роли, ценности. Я- концепция – это система
представлений человека о самом себе. Мотивы и потребности. Социальные установки.
Эксперимент Лапьера. Ценности и убеждения человека. Теория М. Рокича.
Диспозиции (“субъективные” позиции), основу которых составляет жизненная позиция
личности - устойчивая направленность на определенные ценности. Саморегуляция- это
процесс управления человеком собственным поведением на основе интериоризованных в
ходе социализации социальных норм. Социализация - это необходимый для человека
процесс, в результате которого он усваивает нормы, правила, ценностные установки,
основные социальные роли, принятые в данной культуре и научается жить в обществе.
Содержание процесса социализации личности включает в себя прохождение стадий
психологической зрелости, на каждой из которых ребенок преодолевает фрустрации и
формируются фиксации. Механизмы социализации - это то, что способствует процессу
приобретения человеком необходимых навыков, норм и правил поведения, принятых в
культуре данного общества. Позитивные и негативные механизмы социализации. Институты
социализации: семья, ближайшее окружение, школа, руководители, или значимые другие,
средства массовой информации.

6.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам, как правило, преподавателем
предлагается перечень заданий для самостоятельной работы для учета и оценивания её
посредством СДО Moodle.

Задания для самостоятельной работы должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный преподавателем срок, а также соответствовать
установленным требованиям по структуре и его оформлению.

Студентам следует:
• Руководствоваться регламентом СРС;
• Своевременно выполнять все задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения;
• Использовать в выполнении, оформлении и сдаче заданий установленные кафедрой

требования, обозначенные в методических указаниях для соответствующих видов
текущего/рубежного/промежуточного контроля;

• При подготовке к тесту/ зачету/экзамену, параллельно с лекциями и рекомендуемой
литературой, прорабатывать соответствующие научно-теоретические и практико-
прикладные аспекты дисциплины.

6.2. Примерная тематика курсовых работ (при наличии) – не предусмотрено
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VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Оценочные средства, используемые в процессе изучения дисциплины (текущий

контроль): тест, устный и письменный опрос, тематический глоссарий, аннотационно-
реферативное сообщение по выбранному источнику, доклад, эссе, презентация, конспект
мероприятия, кейс, результаты исследовательской работы.

Примерные темы эссе
1. «Люди существуют друг для друга». Марк Аврелий
2. «Есть только одна подлинная ценность — это связь человека с человеком». А. де

Сент-Экзюпери
3. «Человек ответственен за то, что он есть». Ж.-П. Сартр
4. «Цель творчества – самоотдача». Б. Пастернак
5. «Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует». И. Гете
6. «В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все что угодно, но только

не себя самих». Платон
7. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество». В. Белинский
8. «Человек имеет свободу выбора, ибо в противном случае советы, увещевания,

назидания, награды и наказания были бы бессмысленны». Ф. Аквинский
9. «Но если неизбежность смерти несовместима с истинной любовью, то бессмертие

совершенно несовместимо с пустотой нашей жизни». В. Соловьев
10. «Волю и желание нельзя смешивать… Я хочу действия, которое тянет в одну

сторону, в то время как мое желание тянет в другую, прямо противоположную». Дж. Локк
11. «Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков». Лао-Цзы
12. «Зверь никогда не доходит до такого страшного падения, до какого доходит

человек». И. Бердяев
13. «Нужды растут не столько от насущной необходимости, сколько от капризных

желаний». Ж.-Ж. Руссо
14. «Человек - не вещь, а живое существо, которое можно понять только в длительном

процессе развития. В любой миг своей жизни он еще не является тем, чем может стать и чем
он, возможно, еще станет». Э. Фромм

15. «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть». К. Гельвеций
16. «Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому-то многие и боятся ее». Б. Шоу
17. «Деятельность — единственный путь к знанию». Б. Шоу
18. «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность – отстаивают».

А.Г. Асмолов
19. «Мы должны всегда стараться отыскивать не то, что нас отделяет от других

людей, а то, что у нас с ними общего». Д. Рескин
20. «Как значимы эмоции и чувства! Это ветры, надувающие паруса корабля; они его

иногда топят, но без них он не может плавать». Вольтер

Примерный тест
1. Социальная психология – научная дисциплина на стыке:
1) философии и социологии;
2) психологии и социологии;
3) философии и психологии;
4) психологии и физиологии;
5) социологии и психофизиологии.
2. В рамках марксизма, с точки зрения Челпанова, должна развиваться:
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1) общая психология;
2) социальная и общая психология;
3) социальная психология;
4) возрастная психология;
5) общая и возрастная психология.
3. Советскими психологами социальная психология воспринималась как «служанка

буржуазии», потому что:
1) она активно развивалась на западе вне марксизма;
2) социальная психология не является инструментом анализа рабочего движения;
3) Маркс не упоминал в своих трудах социальную психологию;
4) она соответствовала генетическому принципу;
5) она соответствовала принципу системности.
4. Учение Выготского о высших психических функциях:
1) отрицало роль социальной психологии;
2) использовало лишь отчасти анализ общественного опыта;
3) делало всю психологию социальной;
4) распространилось еще в XIX веке;
5) было построено на основе психоанализа.
5. Основные социально-психологические дискуссии второй половины XX века

касались:
1) понимания предмета советской психологии;
2) понимания предмета социальной психологии и соответственно круга ее задач;
3) связи марксизма и развития социальной психологии;
4) западных заимствований;
5) прикладных вопросов на основе исследований в детских коллективах.
6. Разделом социальной психологии является:
1) психология высшей нервной деятельности;
2) психология межгруппового взаимодействия;
3) психология памяти;
4) воля;
5) эмоции.
7. По мнению Оллпорта родоначальником философского осмысления социально-

психологических проблем следует считать:
1) Маркса;
2) Платона;
3) Ньютона;
4) Выготского;
5) Лурию.
8. Начало превращения социальной психологии в экспериментальную науку было

положено:
1) экспериментами Вундта;
2) исследованиями Тарда;
3) программными заявлениями В. Мёде и Ф. Оллпорта;
4) исследованиям Струве;
5) работами Адлера.
9. В XX веке с точки зрения объектов исследования главное внимание начинает

уделяться:
1) индивиду;
2) социально-психологическим особенностям личности ;
3) толпе;
4) массовым настроениям;
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5) малой группе.
10. Известным современным социальным психологом является:
1) Макдугалл;
2) Малкович;
3) Московичи;
4) Мендельсон;
5) К.Мур.

Примерные вопросы к экзамену:
1. Социальная психология как отрасль социального научного знания. Подходы к

вопросу о предмете, структуре, функциях социальной психологии.
2. Место социальной психологии в системе научно-образовательных дисциплин.
3. Микро- и макросреда как условие приобретения человеком основных социально-

психологических черт.
4. Основные этапы развития социальной психологии
5. Первые исторические формы социально-психологического знания.
6. Специфика развития социальной психологии в России.
7. Основные теоретические ориентации современной социальной психологии.
8. Кризис социальной психологии и попытки выхода из него.
9. Методы социальной психологии.
10. Понятие коммуникации. Специфика коммуникативного процесса между людьми.
11. Модель коммуникативного процесса.
12. Вербальные и невербальные средства общения.
13. Психологические условия эффективной коммуникации.
14. Особенности массовой коммуникации
15. Интерактивная сторона общения. Структура взаимодействия. Подходы к изучению
взаимодействия.
16. Стили поведения в межличностном взаимодействии.
17. Типы взаимодействий
18. Взаимодействие и совместная деятельность. Эффективность групповой и

индивидуальной деятельности
19. Конфликт: типология, структура, динамика, функции
20. Понятие и типы социальной перцепции. Специфика анализа перцептивных

процессов в социальной психологии.
21. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия.
22. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции.
23. Межличностная аттракция.
24. Проблема точности межличностного восприятия.
25. Группа как развивающаяся система. Классификация групп.
26. Основные социально-психологические характеристики малой группы.
27. Механизмы и этапы развития малой группы.
28. Проблема коллектива в отечественной социальной психологии.
29. Социально-психологические феномены и динамические процессы в малой группе:

феномен группового давления, групповая сплоченность.
30. Процесс принятия группового решения.
3.1 Проблема лидерства и руководства.
32. Проблема больших социальных групп в социальной психологии.
33. Социально- психологическая характеристика организованных социальных групп,

стихийных групп, массовых движений.
34. Социальные классы. Психологические особенности этнических групп.
35. Стихийные группы и массовые движения.
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36. Проблема личности в социальной психологии. Признаки личности.
37. Социально-психологические особенности личности.
38. Социализация: содержание процесса, механизмы, факторы, стадии и институты

социализации.
39. Развитие личности в системе межличностных отношений.
40. Понятие «психологическое влияние». Способы и средства психологического

влияния.
41. Общая характеристика теоретических направлений исследования влияния в

зарубежной и отечественной психологии
42. Принципы влияния: взаимного обмена, обязательства и последовательности,

социального доказательства, благорасположения, авторитета, дефицита.
43. Деструктивное и конструктивное психологическое влияние. Способы

противостояния влиянию.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена)
приведены в ФОС по дисциплине

VIII. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в АНОО ВО «ФАСТ». Для контроля текущей успеваемости и промежуточной
аттестации используется информационно-измерительная система оценки знаний.

Система текущего контроля включает: контроль знаний, умений, навыков,
усвоенных в данном курсе в форме контрольной работы, индивидуального собеседования;
выполнения заданий в ходе практических работ; исследовательского, творческого проекта;
решения кейсов.

Показатели и шкала оценивания формы контроля
(экзамен, зачет с оценкой)

Шкала оценивания Критерии

«5»
«Отлично»

 Обучающийся полно излагает материал, дает правильное
определение основных понятий;
 Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.

«4»
«Хорошо»

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, и/или 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
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Шкала оценивания Критерии

«3»
«Удовлетворительно»

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
 излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил;
 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.

«2»
«Неудовлетворительно»

Обучающийся обнаруживает незнание большей части
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, нелогично
излагает материал.

Показатели и шкала оценивания формы
контроля – зачет (без оценки)

Шкала оценивания Описание критерия
Зачтено

(выполнено более 50%
заданий)

В освещении вопросов не содержится грубых ошибок,
полностью выполнена практическая часть заданий, выполнены
требования к оформлению задания и срокам его сдачи.

Не зачтено
(выполнено менее 50 %

заданий)

Обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются
грубые ошибки в выполнении практической части задания, а
также работа выполнена не полностью.

IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Литература
а) Основная литература:
1. Алтунина, И. Р. Социальная психология : учебник для вузов / И. Р. Алтунина ; под

редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 409 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535698 (дата
обращения: 05.12.2024).

2. Чернова, Г. Р. Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 187 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541203 (дата обращения: 05.12.2024).

б) Дополнительная литература:
1. Белинская, Е. П. Проблемы социализации: история и современность : учебное

пособие для вузов / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13434-6.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/543593 (дата обращения: 07.01.2025).
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2.Гулевич, О. А. Социальная психология : учебник и практикум для вузов /
О. А. Гулевич, И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2024. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536047 (дата
обращения: 05.12.2024).

3. Константинов, В. В. Психология влияния : учебное пособие для вузов /
В. В. Константинов, Н. А. Мали. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19028-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555799 (дата
обращения: 07.01.2025).

4. Назаретян, А. П. Психология стихийного массового поведения : учебное пособие
для вузов / А. П. Назаретян. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. —
158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14310-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543682 (дата
обращения: 07.01.2025).

5. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова,
Т. М. Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20201-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/557784 (дата
обращения: 05.12.2024).

6.Чернышев, А. С. Социальная психология личности и группы : учебное пособие для
вузов / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 201 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13692-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543961 (дата
обращения: 05.12.2024).

9.2. Открытые информационные справочные системы:
 Библиотека цифрового образовательного контента https://lesson.edu.ru/catalog
 Вопросы психологии (электронный) – URL: http://www.voppsyl.ru/about/subscribe/
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

http://school-collection.edu.ru.
 Журнал «Вопросы психологии» — URL: http://www.voppsy.ru
 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС

«Единое окно») http://window.edu.ru.
 Киберленинка - URL: http://cyberleninka.ru/
 Материалы по психологии – http://psychology-online.net
 Национальная Электронная Библиотека https://rusneb.ru/
 Национальная психологическая энциклопедия - URL: http://vocabulary.ru/
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — URL: http://elibrary.ru
 Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/
 Образовательные технологии и общество http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal

.html
 Психология на русском языке - URL: http://www.psychology.ru/
 Психология человека - URL: http://www.psibook.com/
 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
 Электронная библиотека – URL: http://www.koob.ru/
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9.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
№ Наименование помещений для проведения всех видов

учебной деятельности и перечень оборудования и
технических средств

Адрес (местоположение)
помещений

1 Лекционная аудитория,
2 персональных компьютера, видеокамера, микрофон, проектор с
экраном, маркерная доска

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д.
1, корп. 4, пом. 20П, площадь
89,0 кв.м., этаж №8

2 Аудитория для семинарских (практических) занятий, 2
персональных компьютера, видеокамера, микрофон, проектор с
экраном, маркерная доска

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д.
1, корп. 4, пом. 20П, площадь
89,0 кв.м., этаж №8

3 Аудитория для самостоятельной работы, 12 ноутбуков с
доступом к системе дистанционного образования АНОО ВО
«ФАСТ»

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д.
1, корп. 4, пом. 75П, площадь
39,4 кв.м., этаж №8

9.4. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса:

По дисциплине используются следующие информационные технологии и
информационные справочные системы:

 проведение онлайн занятий через ПО BigBlueButton с использованием слайд-
презентаций, демонстрации видео и графических материалов;

 проведение занятий и проверка знаний с использование СДО Moodle;
– офисные программы LibreOffice, Adobe Reader;
– браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox;
 операционная система Linux Ubuntu 22.04;
 электронные библиотечные системы (ЭБС):
1) ЭБС Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/469084. Режим доступа: по подписке для

авторизованных пользователей.
2) ЭБС Лань. – URL: https://e.lanbook.com/book/. – Режим доступа: по подписке для

авторизованных пользователей.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими
запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма
проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов
используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья позрению:
 для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях



Федеральная академия социальных технологий

17

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся
для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;

 для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих
устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличеннымшрифтом;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху:
 для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги
сурдопереводчика;

 для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги
тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и
глухих);

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и
семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательногоаппарата:

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания
выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые
в письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся.
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