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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Целью освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогический практикум  яв-

ляется расширение психологических знаний студентов, дающих возможность более глубокого по-

нимания психологии человека, его особенностей  обусловленных включенностью в социум, на ос-

нове рассмотрения психологических характеристик социальных групп. Полученные предусмот-

ренные данным курсом знания, умения и навыки сформируют у студентов необходимый базис для 

осуществления в будущем квалифицированной профессиональной деятельности. 

 

1.2.Задачи освоения дисциплины (модуля):  

1. познакомить студентов с фундаментальным понятием социальной психологии, основными 

методологическими, теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принци-

пами их решения; 

2. раскрыть психологические закономерности и механизмы  становления и развития личности 

в социуме; 

3. познакомить студентов с основными  проблемами взаимодействия личности и социума; 

4. раскрыть особенности, факторы и динамику групповых процессов; 

5. способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса   к социально - пси-

хологическим феноменам, умения осуществить психологическую помощь людям, стал-

кивающимся с проблемами социально - психологического характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Психолого-педагогический практикум относится к 

профессиональному  циклу дисциплины, базовой части (Б.1,Б.34).. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Психология разви-

тия. 

Знания:  

 основные принципы соотношения методологии и методов социологического позна-

ния,  законы развития природы, общества и мышления; 

 виды социально-психологического тренинга; 

 формы работы в социально-психологическом тренинге; 

 структуру занятия в социально-психологическом тренинге; 

 основы социологического анализа. 

Умения:  

 провести первичную диагностику психических состояний (функциональных и дис-

функциональных), анализировать их признаки, выявлять причины возникновения и 

прогнозировать последствия, используя типовые методические подходы; 

 проводить социально-психологические тренинги различной направленности; 

 разрабатывать стратегии и конкретные программы социально-психологической ра-

боты в курируемом районе, регионе, стране; 

 использовать средства диагностики состояний и характера социальных отношений; 

 использовать средства эффективного общения и конструктивного разрешения про-

блемных ситуаций (конфликтов, кризисов  и стрессов). 

Навыки: 

 навыками самостоятельного освоения знания; 

 навыками составления сценария социально-психологического тренинга различной 

направленности; 

 основными методами психосоциальной работы с отдельными лицами и различными 

группами населения; 
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 навыками организации индивидуального исследования испытуемого; 

 навыками применения и обработки психодиагностических методик, адекватных це-

лям, ситуации и контингенту респондентов с последующей интерпретацией. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Основы коррекционной педа-

гогики». 

. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (спе-

циальности): 

б) общепрофессиональных (ОПК):ОПК-6-способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Код компетен-

ции 

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

ОПК-6 ИОПК-6.1.1 

-законы развития лично-

сти и проявления лич-

ностных 

свойств;психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития;  

- гендерные особенности 

развития личности;  

-диагностические мето-

дики выявления особых 

образовательных по-

требностей; 

-технологии индивидуа-

лизации обучения, раз-

вития, воспитания. 

ИОПК-6.2.1 

-использовать зна-

ния об особенно-

стях возрастного  

и гендерного раз-

вития обучающих-

ся для планирова-

ния учебно-

воспитательной ра-

боты;  

-применять психо-

лого-

педагогические 

технологии  

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ИОПК-6.3.1 

-готовностью выстра-

ивать личную траек-

торию развития обу-

чающегося на основе 

принципов детерми-

низма, системности и 

развития, а их обуче-

ния и воспитания на 

основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и це-

лостности. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), в том числе 108 ча-

сов(а), выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 22 часов(а) – 

лекции, 22 часов(а) – практические, семинарские занятия), и 64 часов(а) – на самостоятельную ра-

боту обучающихся. 

 

Таблица 2 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, темы 

С
ем

е
ст

р
  

Н
ед

ед
я
 с

ем
е
ст

р
а 

 

Контактная 

работа (в часах) 

Самостоят.работа Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л ПЗ ЛР КР СР 

1.  Тема 1. Социаль-

но-

психологический 

практикум в си-

стеме научного 

знания. 

5 По распи-

санию за-

нятий 

2 2 - - 8 Устный опрос 

2.  Тема 2. История 

формирования со-

циальной психо-

логии. 

5 По распи-

санию за-

нятий 

2 3 - - 7 Устный опрос, 

дискуссия 

3.  Тема 3. Методоло-

гические пробле-

мы социально-

психологического 

исследования. 

5 По распи-

санию за-

нятий 

2 3 - - 7 Деловая игра. 

Тест №1 

4.  Тема 4. Взаимо-

связь обществен-

ных и межлич-

ностных отноше-

ний. 

5 По распи-

санию за-

нятий 

2 3 - - 7 Устный опрос. 

Работа в группе 

5.  Тема 5. Коммуни-

кативная сторона 

общения. 

5 По распи-

санию за-

нятий 

2 3 - - 7 Устный опрос. 

Деловая игра 

6.  Тема 6. Перцеп-

тивная сторона  

общения. 

5 По распи-

санию за-

нятий 

3 2 - - 7 Дискуссия. Тест 

№2 

7.  Тема 7. Интерак-

тивная  сторона 

общения. 

5 По распи-

санию за-

нятий 

3 2 - - 7 Устный опрос. 

Деловая игра 

8.  Тема 8. Группа как 

объект социально- 

психологического 

изучения. 

5 По распи-

санию за-

нятий 

3 2 - - 7 Работа в коман-

де. Тест №3 

9.  Тема 9. Большие и 

малые социальные 

группы. 

5 По распи-

санию за-

нятий 

3 2 - - 7 Устный опрос 

 ИТОГО  108 22 22 - - 64 ЭКЗАМЕН 

 

Условные обозначения: 

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы;  

КР – курсовая работа; СР – самостоятельная работа по отдельным темам 
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Таблица 3 

Матрица соотнесения разделов, тем учебной дисциплины (модуля)  

и формируемых в них компетенций 

Разделы, темы дисци-

плины (модуля) 

Кол-во 

часов 

Компетенции 

ОПК-6 Σ 

общее количество компе-

тенций 

Тема 1 12 + 1 

Тема 2 12 + 1 

Тема 3 12 + 1 

Тема 4 12 + 1 

Тема 5 12 + 1 

Тема 6 12 + 1 

Тема 7 12 + 1 

Тема 8 12 + 1 

Тема 9 12 + 1 

Итого 108 9 9 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Указания по организации и проведению лекционных, практических (семинарских) 

и лабораторных занятий с перечнем учебно-методического обеспечения 

 

Основные формы занятий по психолого-педагогическому практикуму -  практические и ла-

бораторные занятия.  

Практическое занятие - это особая форма учебно-теоретических занятий, отличительной 

особенностью является активное участие самих студентов в объяснении вынесенных на рассмот-

рение проблем, вопросов. Преподаватель дает возможность студентам свободно высказаться по 

обсуждаемому вопросу и только помогает им правильно построить обсуждение.  

Студенты заблаговременно знакомятся с планом семинарского занятия и литературой, ре-

комендуемой для изучения данной темы, чтобы иметь возможность подготовиться к семинару. 

При подготовке к занятию необходимо: проанализировать его тему, подумать о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение; внимательно прочитать конспект лекции по этой теме; 

изучить рекомендованную литературу, делая при этом конспект прочитанного или выписки, кото-

рые понадобятся при обсуждении на семинаре; постараться сформулировать свое мнение по каж-

дому вопросу и аргументировано его обосновать.  

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует раз-

витию умения самостоятельно работать с учебной литературой и документами, освоению студен-

тами методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, научного мышле-

ния. Преподавателю же работа студентов на семинаре позволяет судить о том, насколько успешно 

они осваивают материал курса. 

При проведении Лабораторных работ учебная группа делится на подгруппы, что дает ряд 

преимуществ в организации занятия. Преподаватель имеет больше возможностей для эффективно-

го руководства деятельностью малых групп и отдельных студентов и оказания им своевременной 

помощи в учебной работе.  Состав заданий для занятия должен планироваться с таким расчетом, 

чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены большинством студентов. Для 

эффективного использования времени, отводимого на лабораторные работы, полезно подобрать 

дополнительные задания для студентов, работающих в более быстром темпе. 

Продолжительность занятия составляет не менее двух академических часов. План занятия 

включает в себя, как правило, следующие пункты: 
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1. внеаудиторная самостоятельная подготовка студентов к занятию; 

2. проверка преподавателем теоретической подготовленности студентов к заня-

тию; 

1. инструктирование студентов по проведению ими лабораторно-практической 

работы; 

3. выполнение практических заданий; 

4. обсуждение итогов выполнения работы; 

5. оформление отчета о проделанной работе; 

2. оценка преподавателем выполненных заданий и степени овладения студента-

ми соответствующими умениями. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов учебной деятельно-

сти и предполагает изучение вопросов, не вошедших в основной план занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов в вузе не менее важна, чем обязательные 

учебные занятия. Ее успешность во многом определяется тем, насколько умело, рационально сам 

учащийся сможет организовать свои индивидуальные занятия, насколько регулярными и своевре-

менными они будут.  

Задания и методические указания для различных видов самостоятельной работы разраба-

тываются с учетом её специфики, особенностей изучаемых тем, наличия учебной и методической 

литературы.  

Систематическое освоение студентами необходимого учебного материала, своевременное 

выполнение предусмотренных учебных заданий, регулярное посещение лекционных и практиче-

ских занятий позволяют подготовиться к успешному прохождению промежуточной аттестации по 

данной дисциплине. 

В ходе самостоятельной работы студенты должны осуществлять: 

- подготовку к занятиям, включая литературы по теме занятия (используются лекции и ис-

точники, представленные в перечне основной и дополнительной литературы, а также электронные 

ресурсы); 

- выполнение индивидуальных домашних заданий по теме прошедшего занятия; 

- подготовку реферата (индивидуальные задания по слабоусвоенным темам), в том числе 

самостоятельное изучение части теоретического материала по темам, которые заявлены в теме ре-

ферата (используются источники, представленные в перечне основной и дополнительной литера-

туры, а также электронные ресурсы). 

 

Таблица 4 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Номер 

раздела 

(темы) 

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изу-

чение 

Кол-во 

Часов 

 

Формы работы 

Тема 1 Место социальной психологии в системе научного 

знания. 

8 Подготовка докла-

дов по вопросам 

семинарского 

(практического) 

занятия 

Тема 2 Предпосылки возникновения социальной психоло-

гии. 

7 Конспектирование 

Тема 3 Понятие методологии научного исследования. 7 Домашняя кон-

трольная работа 

Тема 4 Место и природа общественных и межличностных 

отношений. 

7 Конспектирование 
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Тема 5 Специфика коммуникативной стороны общения. 7 Разбор психологи-

ческих задач 

Тема 6 Специфика перцептивной стороны общения.  7 Подготовка презен-

тации 

Тема 7 Взаимодействие как организации совместной дея-

тельности. 

7 Домашняя кон-

трольная работа 

Тема 8 Проблема группы в социальной психологии. 7 Реферат  

Тема 9 Понятие большой и малой группы. 7 Конспектирование, 

подготовка презен-

тации 

 

Презентация. Мультимедийные презентации используются для того, чтобы студент смог 

на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению на практическом занятии: слайды, схемы, таблицы, видеозаписи и пр. Эти ма-

териалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

официальное название университета; факультет, группа; фамилия, имя, отчество автора; 

учебная дисциплина и тема презентации. 

 Второй слайд должен содержать информацию о цели и задаче презентации. Желательно, 

чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуть-

ся вновь на содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объек-

тов на слайде, цвет текста. 

 В презентации можно использовать импортированные объекты из существующих цифро-

вых образовательных ресурсов, электронных учебников. Слайды презентации должны со-

провождаться кратким текстом, поясняющим важнейшие аспекты выбранной темы. 

 Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список использованных ис-

точников. 

 

К самостоятельной  работе студентов также относятся: чтение основной и дополнительной 

литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование ис-

точников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публи-

каций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной атте-

стации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контроль-

ных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на 

вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

 

5.3 Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисципли-

ны, выполняемые обучающимися самостоятельно 

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат  — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или дру-

гих первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. В 
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настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргу-

ментированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата 

может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласо-

ванна с преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Ма-

териал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном докумен-

те главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизи-

рована и выделена. 

Конспектирование. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов:  

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подроб-

ные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов ис-

точника.  

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные по-

ложения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). Данный тип конспектирования ре-

комендуется при подготовке к вопросам семинарского занятия. 

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения студентами про-

граммного материала по всем предметам. Её выполнение способствует расширению и углублению 

знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой. 

Контрольные работы обычно включают практические задания, тесты, задачи и т.п.Для вы-

полнения  контрольной работы студенту предлагается один из вариантов заданий, также он полу-

чает указания или рекомендации к выполнению контрольной работы в устном (консультация) или 

печатном (методическое пособие) виде. Сдача контрольной работы происходит в установленные 

преподавателем сроки. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

6.1. Образовательные технологии 

 

Совместная работа малой командой; проектная деятельность студентов, развивающая меж-

личностные коммуникации, способность принятия решений, лидерские качества; интерактивные 

лекции; групповые дискуссии; ролевые и деловые игры; тренинги; анализ ситуаций и имитацион-

ных моделей; преподавание дисциплин (модулей) в форме: курсов, симуляции, технологии 

openspace/открытое пространство, мастерская будущего, peereducation/равный обучает равного; 

экспресс-семинары, проектные семинары; бизнес-тренинги (businesstraining), кейс-стади (case-

study), обучение действием («аctionlearning»), метафорическая игра, педагогические игровые 

упражнения (в качестве коллективного задания), мозговой штурм (эстафета), ситуационные мето-

ды, тематические дискуссии, игровое проектирование, групповой тренинг, групповая консульта-

ция и др.). 

 

6.2. Информационные технологии 

 

Информационные технологии, используемые при реализации различных видов учебной и 

внеучебной работы: 

 использование возможностей Интернета (в том числе - электронной почты преподавателя) 

в учебном процессе (рассылка заданий, предоставление выполненных работ на проверку, 

ответы на вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.); 
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 использование электронных учебников и различных информационных сайтов (электронные 

библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации; 

 использование средств представления учебной информации (электронных учебных посо-

бий и практикумов, электронных тренажеров, презентаций и т.д.); 

 использование интерактивных средств взаимодействия участников образовательного про-

цесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети: веб-

конференции, вебинары, форумы, учебно-методические материалы и др.); 

 использование интегрированной образовательной среды университета moodle. 

 

 

6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

- Лицензионное программное обеспечение: 

 

Наименование программного обеспечения Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных документов 

Платформа дистанционного обуче-

ния LМS Moodle 
Виртуальная обучающая среда 

Mozilla FireFox Браузер 

Microsoft Office 2013,  

Microsoft Office Project 2013, Mi-

crosoft Office Visio 2013 

Пакет офисных программ 

7-zip Архиватор 

Microsoft Windows 7 Professional Операционная система 

Kaspersky Endpoint Security Средство антивирусной защиты 

Google Chrome Браузер 

Notepad++ Текстовый редактор 

OpenOffice Пакет офисных программ 

Opera Браузер 

VLC Player Медиапроигрыватель 

WinDjView Программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

Microsoft Security Assessment Tool. 

Режим доступа: 

http://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=12273 

(Free) 

Windows Security Risk Management 

Guide Tools and Templates. Режим 

доступа: 

http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=6232 

Программы для информационной безопасности 
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(Free) 

 

 

- Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы:  

- Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-

систем». https://library.asu.edu.ru 

- Электронный каталог «Научные журналы АГУ»: http://journal.asu.edu.ru/ 

- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий ООО "ИВИС". http://dlib.eastview.com  

- Электронно-библиотечная система elibrary. http://elibrary.ru 

- Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИ-

КОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) - сводная база данных, содер-

жащая полную аналитическую роспись 1800 названий журналов по разным отраслям знаний. 

Участники проекта предоставляют друг другу электронные копии отсканированных статей из 

книг, сборников, журналов, содержащихся в фондах их библиотек. http://mars.arbicon.ru 

- Электронные версии периодических изданий, размещенные на сайте информационных ре-

сурсов www.polpred.com 

- Справочная правовая система КонсультантПлюс. Содержится огромный массив справоч-

ной правовой информации, российское и региональное законодательство, судебную практику, фи-

нансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии за-

конодательства, формы документов, проекты нормативных правовых актов, международные пра-

вовые акты, правовые акты, технические нормы и правила. http://www.consultant.ru 

- Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». В системе ГАРАНТ пред-

ставлены федеральные и региональные правовые акты, судебная практика, книги, энциклопедии, 

интерактивные схемы, комментарии ведущих специалистов и материалы известных профессио-

нальных изданий, бланки отчетности и образцы договоров, международные соглашения, проекты 

законов. Предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, комментариям 

и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопедиям, ти-

повым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой нормативной 

информации. Всего в нее включено более 2,5 млн документов. В программе представлены доку-

менты более 13 000 федеральных, региональных и местных эмитентов. http://garant-astrakhan.ru 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

- Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 

- Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru 

- Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) https://fadm.gov.ru 

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

- Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» http://zhit-

vmeste.ru 

- Российское движение школьников https://рдш.рф 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

https://library.asu.edu.ru/
http://journal.asu.edu.ru/
http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_IVIS1.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_IVIS1.pdf
http://dlib.eastview.com/
file:///C:/Users/пользователь/AppData/Local/Temp/Temp1_30-06-2021_09-31-08.zip/Электронно-библиотечная
http://elibrary.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.consultant.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://window.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://fadm.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://zhit-vmeste.ru/
http://zhit-vmeste.ru/
https://рдш.рф/
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При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

«Психолого-педагогический практикум» проверяется сформированность у обучающихся компе-

тенций, указанных в разделе 3 настоящей программы.Этапность формирования данных компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы определяется последовательным освоением 

дисциплин (модулей) и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины (модуля) – по-

следовательным достижением результатов освоения содержательно связанных между собой разделов, 

тем. 

 

Таблица 5 

Соответствие разделов, тем дисциплины (модуля),  

результатов обучения по дисциплине (модулю) и оценочных средств 

№п/п 
Контролируемые разделы, те-

мы дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции Наименование оце-

ночного средства 

1 Тема 1 ОПК-6 Тестирование 

2 Тема 2 ОПК-6 Собеседование 

3 Тема 3 ОПК-6 Письменная работа 

4 Тема 4 ОПК-6 Тестирование 

5 Тема 5 ОПК-6 Собеседование 

6 Тема 6 ОПК-6 Реферат 

7 Тема 7 ОПК-6 Реферат 

8 Тема 8 ОПК-6 Собеседование 

9 Тема 9 ОПК-6 Контрольная работа 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оце-

нивания 

 

Таблица 6 

Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обоснован-

но излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, пра-

вильно и аргументированно отвечать на вопросы,приводить примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное изло-

жение, способность приводить примеры, допускает единичные ошибки, ис-

правляемые после замечания преподавателя 

3 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, 

требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные 

ошибки в его изложении,затрудняется в приведении примеров и формулировке 

выводов 

2 

«неудовле-

творительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не 

способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, не 

может привести примеры 

 

Таблица 7 

Показатели оценивания результатов обученияв виде умений и владений 

Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при 

выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет 
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обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при 

выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет 

обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы, допускает 

единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя 

3 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, неспособенприме-

нить знание теоретического материала при выполнении заданий, испытывает 

затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет задание 

при подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов 

2 

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задание 

 

7.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Темы  рефератов 

 

1. Негативные эмоциональные состояния и пути их преодоления. 

2. Негативное информационно-психологическое воздействие. 

3. Психическая зрелость и психический инфантилизм. 

4. Основные закономерности установления психологического контакта. 

5. Авторитет и пути его завоевания. 

6. Искусство публичных выступлений. 

7. Психологические основы эффективного общения. 

8. Роль руководителя в создании здорового психологического микроклимата в коллективе. 

9. Управление конфликтной ситуацией. 

10.Убеждение и внушение: виды психологического воздействия. 

11.Значение эффекта первого впечатления. 

12.Искусство комплимента в деловом общении. 

13.Психологические уловки-манипуляции и их нейтрализация. 

14.Конфликтогены и их избегание. 

15.Техника и особенности самопрезентации. 

16.Искусство руководить без конфликтов. 

17.Деловая этика и этикет. 

18.Роль слушания в коммуникации. 

19.Ассертивность и агрессивность в общении. 

20.Зоны межличностного общения. 

21.Роль установки в общении. 

22.Феномен личного влияния. 

23.Межличностная аттракция. 

24.Манипуляция в общении. 

25.Социальные установки, стереотипы и предрассудки личности. 

26.Искусство конструктивной критики. 

27.Этикет телефонного разговора. 

28.Приветствия и представления: их роль в деловых контактах. 

29.Психологическая сущность проницательности. 

30.Психология толпы.  

31.Основные проблемы этнической социальной психологии. 

32.Трансактная терапия в социальной психологии. 

33.Социально-психологические механизмы моды. 

34.Социально-психологические механизмы рекламы. 
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35.Стратегии межличностного поведения в конфликтах. 

36.Структура предпочтений и коммуникаций в группах. Социометрия. 

37.Конформизм, его особенности и причины. 

38.Агрессия и влияющие на нее факторы.  

39.Взаимосвязь между поведением и социальными установками.  

40.Когнитивный диссонанс Л.Фестингера.  

41.Межэтнические отношения.  

42.Проблема агрессии в социальной психологии.  

43.Психоаналитическая концепция массового сознания.  

44. Социально-психологические особенности формирования Я-концепции.   

 

Контрольные вопросы для экзамена 
 

1. Предмет и задачи социальной психологии. 

2. Место социальной психологии в системе гуманитарного знания. 

3. Место социальной психологии в системе психологической науки. 

4. Основные подходы к пониманию предмета социальной психологии. 

5. Теоретические и эмпирические предпосылки возникновения социальной психологии. 

6. Первые исторические формы социально-психологического знания. 

7. Особенности исторического развития социальной психологии в России. 

8. Специфические особенности социально-психологического знания. 

9. Понятие методологии научного исследования. Уровни методологического подхода. 

10. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

11. Этапы социально-психологического исследования. 

12. Типы социально-психологических исследований. 

13. Общая характеристика методов социальной психологии. 

14. Методы изучения группы. 

15. Этические проблемы социально-психологического исследования. 

16. Проблема личности в социальной психологии. 

17. Понятие социализации. Содержание процесса социализации. 

18. Основные этапы социализации. 

19. Различные подходы к проблеме социализации. 

20. Институты и агенты социализации. 

21. Поло-ролевая социализация. 

22. Формирование идентичности как результат социализации личности. 

23. Понятие социальной установки (аттитюда). Компоненты аттитюдов. 

24. Соотношение поведения и социальной установки. 

25. Социальные роли и личность. 

26. Проблема изменения социальных установок. 

27. Социально-психологические качества личности. 

28. Проблема общения в социальной психологии. 

29. Структура общения. 

30. Специфика общения как вербальной коммуникации. 

31. Специфика общения как невербальной коммуникации. 

32. Интерактивная сторона общения. 

33. Типы взаимодействия в общении. 

34. Перцептивная сторона общения. 

35. Механизмы восприятия и понимания людьми друг друга. 

36. Феномен "каузальной атрибуции". 

37. Эффекты общения. 

38. Определение малой группы и ее границ. 

39. Основные признаки малой группы. 
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40. Феномен группового давления. 

41. Классификация малых групп. 

42. Феномены социального влияния. 

43. Стадии развития малой группы. 

44. Меньшинство как фактор нововведений в группе. 

45. Понятия руководства и лидерства: различия и сходство. 

46. Традиционный подход к проблеме стилей руководства. 

47. Современные подходы к проблеме стилей руководства. 

48. Теории лидерства. 

49. Проблема личности руководителя. 

50. Понятие межличностного конфликта. 

51. Причины межличностных конфликтов. 

52. Структура и динамика межличностного конфликта. 

53. Типы поведения в конфликтной ситуации. 

54. Особенности прикладного исследования в социальной психологии. 

55. Социально-психологические аспекты психологии менеджмента. 

56. Социально-психологические аспекты психологии семьи. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент:  

 не овладел основным материалом дисциплины  

 не может применять на практике полученные знания  

Не грубыми ошибками являются  

 неточно сформулированный вопрос или пояснение при ответе  

Недочетами считаются  

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа  

 небрежное выполнение записей.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) Основная литература:  

1. Психология профессиональной деятельности: учебное пособие / Иванова Е.М. Издатель-

ство: Пер Сэ, 2011 г. ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html 

2. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершенно-

летних : учебное пособие / С. А. Беличева, А. Б. Белинская. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 

380, [1] с. : ил. - (Высшее образование) ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html 

 

б) Дополнительная литература:  

1. Гайковая, О.Л. Педагогическая диагностика социально-нравственной устойчивости лич-

ности подростков / О.Л. Гайковая // Сацыяльна-педагагічная работа. – 2016. – №3. – С.80–

89.    

2. Кашлев, С.С. Педагогическая диагностика. Понятие, функции, алгоритм / С.С. Кашлев  //  

Народная асвета. – 2015. – № 2. –  С.10–15. 

3. Литвинова, В. Контент-анализ как метод научно-педагогического исследования и диагно-

стики  / В. Литвинова // Педагогическая диагностика. – 2018. – № 4. –С. 3–7. 

4. Матяш, Н.В. Диагностика профессиональной компетентности педагога-психолога / Н.В. 

Матяш // Педагогическая диагностика. – 2017. – № 6. – С. 56–71. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html
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5. Михайлычев, Е. А. Применение в зарубежной педагогической диагностике опросных ме-

тодик / Е.А. Михайлычев // Педагогическая диагностика. – 2018. – №1.– С. 3–6. 

6. Татаринова, Н.М. Педагогическая диагностика социальной адаптации уча-щихся с откло-

няющимся поведением / Н.М. Татаринова // Сацыяльна-педагагічная работа. – 2019. – № 

3. – С.12–18.   http://psychlib.ru.   

7. Кузнецова, С. Диагностические методы изучения активности учеников подросткового 

возраста / С. Кузнецова // Педагогическая диагностика. – 2018. – №3.– С.100–108. 

8. Степанов, П. Диагностика эффективности воспитания толерантности у школьников-

подростков / П. Степанов // Педагогическая диагностика. – 2018. – №1.– С. 92–98. 

9. Шишкина, Н. Диагностика изучения мотивационной сферы учащихся / Н. Шишкина // Педагоги-

ческая диагностика. – 2018. – №3. – С. 97–100. 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мый для освоения дисциплины  

1. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной ге-

нерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». https://biblio.asu.edu.ru 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента». 
Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является электронной библиотечной 

системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материа-

лам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Каталог содержит более 15 000 

наименований изданий.  

www.studentlibrary.ru. 

3. Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные книги». 

www.biblio-online.ru, https://urait.ru/ 

4. Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

           Учебные аудитории; библиотека филиала АГУ; учебные видеоролики, фильмы; средства 

мультимедиа и компьютерная техника. 

 

              При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обес-

печения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

 

 

 

http://psychlib.ru/
https://biblio.asu.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 


