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Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
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Итого 

 

Недель 13 5/6 

 

Вид занятий УП РП УП РП 

 

Лекции 6 6 6 6 

 

Практические 20 20 20 20 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование психологической культуры будущих специалистов, систематизация психологических знаний 

магистрантов в области психологии больших групп и выработка умений их практического применения; дать 

представление о ее связях с социально-гуманитарными науками; раскрыть сущность основных проблем больших групп и 

проанализировать основные подходы к их изучению; раскрыть значение изучения психологии больших групп в 

личностном и профессиональном развитии специалиста.  

1.2 Задачи: формирование представлений о психологии больших групп;  

изучение психологических характеристик социальных групп, внутригрупповой динамики;  

анализ общения и межличностных отношений в большой группе, уровня развития больших групп;  

исследование социальной обусловленности свойств личности.  
            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Гендерная психология в социальном воспитании молодежи 

2.1.2 Дифференциальная психология в работе с молодежью 

2.1.3 Социальная психология малой группы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная 
            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИД-3.УК-3: Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе 

учета интересов всех сторон 

владеет навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон 

ПК-2: Способен к оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально- 

правовых и социально-экономических услуг клиентам организации социального обслуживания 

ИД-1.ПК-2: умеет организовать и оказать социально-бытовые, социально-медицинские, социально- 

психологические, социально-правовые и социально-экономические услуги разным категориям клиентов 

организации социального обслуживания. 

способен организовать и оказать социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально- 
правовые и социально-экономические услуги разным категориям клиентов организации социального обслуживания 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Содежание курса       

1.1 Понятие о больших группах. Виды 

больших групп  /Лек/ 
4 2 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.2 Массовое сознание как предмет 

изучения в социальной 

психологии /Лек/ 

4 2 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.3 Личность в группе /Лек/ 4 2 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.4 Понятие о больших группах. Виды 

больших групп /Пр/ 
4 6 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

4  
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1.5 Массовое сознание как предмет 

изучения в социальной психологии /Пр/ 
4 4 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 презентеция 

1.6 Личность в группе /Пр/ 4 6 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 дискуссия 

1.7 Процесс принятия группового 

решения /Пр/ 
4 4 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 круглый стол 

1.8 Понятие о больших группах. Виды 

больших групп 

 

Терминологический минимум 

Самодиагностика. Анализ результатов 

Решение ситуационных задач 

Подготовка реферата 

/Ср/ 

4 24 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.9 Массовое сознание как предмет 

изучения в социальной психологии 

 

Терминологический минимум 

Подготовка к практическому занятию 

Самодиагностика. Анализ результатов 

Решение ситуационных задач 

Подготовка реферата 

/Ср/ 

4 30 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.10 Личность в группе 

 

Терминологический минимум 

Подготовка к практическому занятию 

Проведение исследования технологий 

общения 

/Ср/ 

4 24,7 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.11 Процесс принятия группового решения 

 

Терминологический минимум 

Самодиагностика. Анализ результатов 

Решение ситуационных задач 

 

/Ср/ 

4 30 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 2. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 

      

2.1 Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/ 4 8,85 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

 0  

2.2 Контактная работа /KСРАтт/ 4 0,15 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

 0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 4 0,3 ИД-3.УК-3 

ИД-1.ПК-2 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

1. Большая социальная группа как общность людей: признаки больших групп 

2. Уровни развития больших социальных групп 

3. Факторы, определяющие психологическую общность большой группы 

4. Типы больших социальных групп 

5. Психологические   составляющие   больших социальных   групп 

6. Класс как разновидность большой социальной группы: социально – психологические признаки классов 

7. Социально – психологическая структура классов 

8. Этнос, как исторически сложившаяся, устойчивая совокупность людей: факторы, влияющие на психологические 

особенности этноса 

9. Социально – психологическая структура этноса 

10. Этническая идентичность: типы этнической   идентичности 

11. Партия – большая   группа в социальной психологии: признаки   партий 

12. Типы политических партий 

13. Большие группы по религиозному признаку: структура религиозной группы 
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14. Классификация религиозных групп. Основные функции религии 

15. Преступные сообщества как объект исследования социальной психологии 

16. Психологические закономерности группообразования преступных сообществ 

17. Направления деятельности преступных сообществ 

18. Деформация социальных отношений, институтов социализации личности – причина возникновения преступных 

сообществ: типы деформации социальных отношений 

19. Толпа как социально – психологическое явление общества: механизмы формирования толпы 

20. Социально – психологические особенности толпы. 
21. Виды   толпы 

22. Психологические свойства толпы 

23. Особенности поведения индивида в толпе 

24. Ролевая структура толпы 

25. Паника    как    один    из    видов    поведения    толпы.    Виды    паники.    Факторы, способствующие развитию 

паники. Способы предотвращения паники 

26. Психология слухов. Виды слухов. 
27. Мотивы распространения слухов. Последствия слухов 

28. Психологическое воздействие слухов. Факторы, способствующие распространению слухов 

29. Социально – психологические феномены воздействия в больших группах: заражение, внушение, убеждение, 
подражание 

30. Феномены группового влияния: социальная леность, деиндивидуализация, групповая поляризация, огруппление 

мышления,   конформизм 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Абдурахманов Р.А. Социальная психология личности, общения, 
группы и межгрупповых отношений: 
учебник 

Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018 

http://www.iprbookshop.ru 

/72456.html 

Л1.2 Козлова Э.М., 
Нищитенко С.В. 

Социальная психология: учебное пособие Ставрополь: Северо 

-Кавказский 

федеральный 

университет, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 

/75597.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Бабушкин Г.Д. Социальная психология: учебник для вузов Омск: Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта, 
2011 

https://icdlib.nspu.ru/view/ 
icdlib/3542/read.php 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Internet Explorer/ Edge 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Office 

6.3.1.4 MS WINDOWS 

6.3.1.5 Яндекс.Браузер 

6.3.1.6 LibreOffice 

6.3.1.7 NVDA 

6.3.1.8 РЕД ОС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 Межвузовская электронная библиотека 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 круглый стол  

 дискуссия  

 ситуационное задание  
       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

207 А4 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоятельной работы 

Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

210 А1 Лаборатория социальной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V30 

212 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры 

       

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

Методические указания по работе на лекции 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет 

собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует 

обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а 

не общей картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 

должны быть у магистрантов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во 

время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на 

них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 

непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 

между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 

несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 

необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 

привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются 

в лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных 

положений, можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что 
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повторяются в речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 

Методические указания по подготовке к практическим  занятиям 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 

научить магистрантов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 

участии магистрантов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным магистрантам могут 

поручаться сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и 

определенным участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных магистрантами по заданию преподавателя и прочитанных 

магистрантами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким магистрантам, 
тогда к основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый магистрант готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 

устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения семинарского занятия. 
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 
Домашнее задание (к каждому семинару). 
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 

участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 

рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 

подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям 

надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа магистрантов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который 

включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу 

к теме. Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 
магистрант приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что 

обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более 

углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, 
отработав материал и усвоив его, магистрант должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 

семинарском занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную 

литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому 

способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: 
развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
При самостоятельной подготовке к тестированию магистранту необходимо: 
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам 

будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 

оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. 
Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически мыслить, способность к рефлексии и 

творчески подходить к решению поставленной задачи. 
При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями используются две группы тестов: 
а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими вариантами выбора). 
в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и личностного самовыражения, проявляют сверх 

нормативные знания и умения обучающихся). 
Критерии оценки: 
- «отлично», 84-100%, повышенный уровень; 
- «хорошо», 66-83%, пороговый уровень; 
- «удовлетворительно», 50-65%, пороговый уровень; 
- «неудовлетворительно», менее 50%, уровень не сформирован. 
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Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой 

На зачете по правоведению определяется качество и объем усвоенных магистрантами знаний, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также умение работать с 

нормативными документами в рамках дисциплины. Он может проводиться в устной или письменной формах. Форму 

проведения определяет кафедра. 
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут быть 

полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение 

семестра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. 
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения соответствующих 

содержательных разделов дисциплины. 
Если, готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при 

систематической подготовке у вас есть такая возможность. 
Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с выполнением практических заданий. 
Требования к знаниям магистрантов определены федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей 

программой дисциплины. 
Цель зачета - проверка и оценка уровня полученных магистрантом специальных познаний по учебной дисциплине и 

соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную 

позицию, реагировать на дополнительные  вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. 
Оценке подлежат правильность и грамотность речи магистранта, а также его достижения в течение семестра. 
Дополнительной целью зачета является формирование у магистрантов таких качеств, как организованность, 
ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется сложившаяся у 

магистранта система знаний по дисциплине, что играет большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует 

получению им фундаментальной и профессиональной подготовки. 
При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком 

уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к зачету магистранты также систематизируют 

знания, которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им уяснить 

логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее развития. 
Критерии оценки ответа на зачете: 
«отлично» - обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами: называет и дает определение, 
раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием 

научной терминологии. 
«хорошо» - обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при этом допускает 

небольшие неточности в определении понятий, установлении взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить 

существенные признаки объекта или явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 
«удовлетворительно» - обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, недостаточно 

четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые ошибки, нарушена логика изложения 

материала. 
«неудовлетворительно» - не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, 

. 


