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Модуль «Социальная педагогика и психология» содержит два учебных 

элемента: 

УЭМ 1 Социальная педагогика 

УЭМ 2 Социальная психология 

 

1 Цели и задачи учебного модуля 

Интегрированная цель освоения модуля «Социальная педагогика и 

психология» (УМ): формирование профессиональной компетентности студен-

тов,  обеспечивающей успешное решение профессиональных задач с учетом 

знаний социальной педагогики и социальной психологии, позволяющей иссле-

довать, прогнозировать и решать проблемы, возникающие в сфере социального 

воспитания субъектов, опираясь на принципы интеграции и междисциплинар-

ного взаимодействия различных областей знания. 

 

Комплексные цели учебных элементов: 

Цель УЭМ 1: освоение теоретических основ социальной педагогики как 

интегрированной области знания, формирование научных знаний теории и 

практики социального воспитания и социальной поддержки. 

Цель УЭМ 2: освоение социально-психологических знаний как обеспе-

чивающих решение проблем развития здоровой личности школьника, коррек-

цию разного рода затруднений в этом развитии, решение проблемы профессио-

нальной ориентации, психологического просвещения учителей и родителей. 

 

Ведущие идеи модуля: 

1. Обучение и воспитание являются средствами социализации и разви-

тия личности.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в профессио-

нальной ориентации, способствует адекватному самоопределению их в выборе 

профессии. 

3. Социально-педагогические и социально-психологические знания по-

могают решать проблемы, возникающие в сфере социального воспитания, со-

циальной помощи и поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации. 

4. Социально-педагогическая и социально-психологическая компетент-

ности являются составными частями профессиональной компетентности педа-

гога. 

 

Задачи УМ  

 формирование у студентов профессионального социально- педагогиче-

ского и социально-психологического понятийного аппарата, развитие социаль-

но-педагогического и социально-психологического видения человеческой ре-

альности во всей ее полноте; 

 формирование представлений о специфике социально-педагогической 

и социально-психологической деятельности, ее гуманистической направленно-

сти, об основных методах, средствах и формах социально-педагогической и со-
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циально-психологической деятельности с различными категориями детей; 

 формирование навыков применения психологических знаний для со-

вершенствования способности к саморазвитию, повышения своей квалифика-

ции и мастерства, способности критически оценивать свои достоинства и не-

достатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

 развитие саморефлексии и коммуникативных умений. 

 

2 Место модуля в структуре ОП и направления подготовки 

Учебный модуль входит в базовую (общепрофессиональную) часть про-

фессионального цикла  ОП и является фундаментальной базой для изучения 

модулей, входящих в содержание подготовки бакалавров педагогического об-

разования и закладывает основу формирования педагогической компетентности 

бакалавров данного направления.  

Студенты, приступающие к изучению учебного модуля «Социальная пе-

дагогика и психология», должны знать основные термины и понятия общепси-

хологического и общепедагогического блока и блока возрастной психологии, а 

также обладать навыками самостоятельной работы по составлению конспекта 

лекций, чтению учебной литературы, подготовке конспектов, устного изложе-

ния учебного материала. 

Базовые знания и умения, полученные при изучении данного учебного 

модуля используются при освоении методик изучаемого профиля, играют роль 

в ходе учебных и производственных практик и при выполнении выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 
 

3 Требования к результатам освоения учебного модуля 

В результате освоения данного модуля студент демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

1. Готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7): 

2. Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

3. Способен использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач (ОПК 2); 

4. Способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 
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В результате освоения УМ студент должен знать, уметь и владеть: 

 
 Код 

компе-

тенции 

Уровень освоения компетенции знать уметь владеть  

ОК-7 Базовый  этические нормы работы в 

коллективе; 

 этапы коллективной рабо-

ты и их особенности 

 поставить цели и определить за-

дачи для их достижения 

 участвовать в коллективной рабо-

те на всех ее этапах (планирование, 

организация, координация, мотива-

ция, контроль); 

методами и приемами ак-

тивизации коллективной 

работы с учетом ситуации 

ОПК-1 Базовый  структуру и сущность педа-

гогической деятельности;  

 основные этические поня-

тия и категории 

 оценивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с эти-

ческой точки зрения;  

 применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях;  

 использовать основные положе-

ния и методы этики при решении 

социальных и профессиональных 

задач 

обладает мотивацией к 

осуществлению профес-

сиональной деятельности 

ОПК-2 Пороговый особенности теоретических и 

практических знаний гума-

нитарных, социальных и 

экономических наук при ре-

шении социальных (социо-

культурных) и профессио-

нальных задач 

использовать систематизированные 

теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и 

экономических наук в профессио-

нальной деятельности  

теоретическими и практи-

ческими знаниями гумани-

тарных, социальных и эко-

номических наук при реше-

нии социальных  и профес-

сиональных задач 

ПК-3 

 

Базовый  современные методы ди-

агностирования достижений 

обучающихся и воспитанни-

ков;  

 определять особенности 

 применять   методы диагности-

рования достижений обучающихся 

и воспитанников с учетом требова-

ний модернизации образования; 

 осуществлять педагогическое 

современными методами 

диагностирования дости-

жений обучающихся и вос-

питанников;  
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осуществления педагогиче-

ского сопровождения про-

цессов социализации и про-

фессионального самоопреде-

ления обучающихся;  

 готовить к сознательному 

выбору профессии 

сопровождения процессов социали-

зации и профессионального само-

определения обучающихся;  

 готовить к сознательному выбо-

ру профессии 
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Структура и содержание учебного модуля 

 

4.1 Трудоемкость учебного модуля 

Таблица 1 

Учебная работа (УР) 
Все-

го  

Семестр 

Формируе-

мые компе-

тенции 

3  

Полная трудоёмкость модуля в зачётных 

единицах  

6 ЗЕ 6 ЗЕ  

Распределение трудоёмкости по видам УР в 

академических часах (АЧ): 

216 216  

УЭМ-1   лекционные занятия 

 практические занятия  

  аудиторная СРС, в т.ч. 

  внеаудиторная СРС 

 

3 ЗЕ 

18 

27 

9 

63 

ОК-7   

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

УЭМ-2   лекционные занятия 

 практические занятия  

  аудиторная СРС, в т.ч. 

  внеаудиторная СРС 

 

3 ЗЕ 

18 

27 

9 

63 

ОК-7   

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

Аттестация: экзамен, в т.ч.   36  

 

4.2 Содержание модуля 

4.2.1 Содержание учебных элементов модуля 

 

УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МОДУЛЯ 1  

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1.1 Социальная педагогика как отрасль научного знания и как 

учебный предмет 

Определение, объект, предмет, задачи и понятийно-категориальный аппа-

рат (социальное воспитание, социальная среда, социализация, социальная адап-

тация и др.) социальной педагогики. Социальная педагогика как интегративная 

отрасль знания. Функции социальной педагогики. Связь педагогики с другими 

науками. 

 

1.2 Становление и развитие социальной педагогики как отрасли на-

учного педагогического знания 
Этапы развития социальной педагогики (исторический аспект). Введение 

термина «социальная педагогика» как раздела научной педагогики. Соотноше-

ние процессов социального воспитания и процессов милосердия, призрения, 

благотворительности, социальной работы на разных этапах становления соци-

альной педагогики в России и за рубежом. 

Обозначение понятия «среда» с педагогических позиций. Цели изучения 
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педагогом окружающей ребенка среды. Способы получения информации о сре-

де. Основные подходы к изучению среды в отечественной педагогике 20-30 гг. 

XX века. 

Социальная педагогика как область педагогики, исследующая социальное 

воспитание как процесс, обеспечивающий социализацию человека (ребенка).  

 

1.3 Социальное воспитание  

Сущность и задачи социального воспитания. 

Принципы социального воспитания. Различные подходы к выделению 

принципов социального воспитания. Принцип гуманистической направленно-

сти социального воспитания; принцип природосообразности; принцип культу-

росообразности; принцип коллективности; принцип центрации социального 

воспитания на развитие личности; принцип диалогичности; принцип незавер-

шимости социального воспитания; принцип дополнительности. 

Функции социального воспитания: преемственность и обновление куль-

туры; адаптация человека к меняющейся социокультурной ситуации; помощь 

социально незащищенным категориям людей. 

Ценности социального воспитания. Ценности материальной и духовной 

культуры данного общества; ценности как общественный идеал, господствую-

щая система идей и взглядов (в политике, экономике, искусстве, государствен-

ном устройстве и пр.); личностные ценности (просоциальные, асоциальные, ан-

тисоциальные) как источник мотивации поведения (этические, эстетические, 

политические, правовые ценности и др.) 

 

1.4 Институты социализации 

Институты воспитания. Воспитательные организации как одна из разно-

видностей социальных организаций, общественные, государственные и частные 

организации. Религиозные организации. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социально-

педагогическая среда развития ребенка. Школа как институт социализации. 

Роль учреждений дополнительного образования в социализации детей и моло-

дежи. Социализация в период обучения в вузе. Социализация детей и молодежи 

в общественных объединениях.  

Различия семейного, религиозного и социального воспитания. 

 

1.5 Социализация как социально-педагогическое явление и контекст 

социального воспитания 

Понятие «социализация». Сущность социализации и её этапы. 

Типология факторов социализации (мега, макро-, мезо-, микрофакторы 

социализации). 

Агенты и средства социализации. 

Социально-психологические и социально-педагогические механизмы со-

циализации. 

Составляющие процесса социализации (стихийная социализация; относи-

тельно направляемая социализация; относительно социально контролируемая 
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социализация или социальное воспитание; самоизменение человека). Социали-

зация как контекст социального воспитания. Отличие социального воспитания 

от стихийной и относительно направляемой социализации. 

 

1.6 Человек как объект, субъект и жертва социализации  

Человек как объект социализации. 

Человек как субъект социализации. Задачи, решаемые человеком на каж-

дом этапе социализации: естественно-культурные, социально-культурные, со-

циально-психологические (А.В.Мудрик). 

Человек как жертва социализации. Человек как жертва собственно про-

цесса социализации. Человек как жертва неблагоприятных условий социализа-

ции. Типичные опасности этапов социализации. Виды жертв неблагоприятных 

условий социализации. Объективные и субъективные факторы превращения 

человека в жертву неблагоприятных условий социализации. Понятия «виктимо-

генность», «виктимизация», «виктимность». 

 

1.7 Понятия «норма» и «отклонение» от нормы в социальной педаго-

гике 

Сущность понятий «норма» и «отклонения от нормы». Типы и причины 

отклонений. аномальные дети, одаренность, дети с отклонениями в развитии, 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями, социальные нормы, де-

виации. 

Влияние состояния здоровья и отклонений в здоровье ребенка на процесс 

его развития. Психические отклонения от нормы и социализация ребенка. Осо-

бенности социализации детей, не получивших общего и профессионального 

образования. Социальные нормы и отклонения от них. Роль психолого-медико- 

педагогических комиссий в диагностике отклонений от нормы. 

 

 1.8 Социальная патология детства 
Понятие, формы, виды, уровни отклоняющегося поведения, основные 

причины отклонений в поведении. Дети с  ограниченными возможностями. 

Беспризорные дети. Дети с девиантным и делинквентным поведением. Дети с 

суицидальными наклонностями. Дети-свидетели насилия. Понятие профилак-

тики, виды и уровни социально-педагогической профилактики. Основные соци-

альные институты, осуществляющие процесс профилактики отклонений в по-

ведении детей и подростков. 

 

1.9 Социально - педагогическая деятельность с детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

Сущность понятий «опека» и «попечительство». Категории детей, нуж-

дающихся в опеке и попечительстве. Исторические корни современной систе-

мы опеки и попечительства. Социально - педагогическая деятельность при 

усыновлении ребенка. Система государственного попечения детей-сирот вре-

менная приемная семья, приют, дом ребенка, детский дом, школа-интернат; 

деятельность социального педагога в этих учреждениях. 
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1.10 Технологии и методы профессиональной деятельности социаль-

ного педагога 

Понятие социально-педагогической технологии. Формы, виды, уровни 

социально-педагогической технологии. Структура социально-педагогической 

технологии. Процесс технологизации деятельности социального педагога. Про-

фессиональное взаимодействие социального педагога и клиента. Клиент как 

субъект социально-педагогической деятельности. Специфика профессиональ-

ного взаимодействия в социально-педагогической деятельности. Технология 

интервью. Технология консультирования. Технология проведения сетевых 

встреч. 

 
1.11 Профессиональная деятельность социального педагога  

Специфика работы социального педагога. Структура профессиональной 

деятельности социального педагога, функции и квалификационную характери-

стику социального педагога. Сопоставительный анализ профессиональной дея-

тельности педагога, социального работника и социального педагога. Этические 

принципы деятельности социального педагога. Психогигиена профессиональ-

ной деятельности социального педагога. Профессиональные деформации: сущ-

ность, профилактика. 

 

УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МОДУЛЯ 2  

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

2.1 Предмет и методы социальной психологии 

Возникновение и развитие социальной психологии как науки. Основные 

теоретические концепции, заложившие основы социальной психологии: 

«психология народов», «психология масс», «теория инстинктов социального 

поведения». Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. 

Место социальной психологии в системе наук. Методы социальной 

психологии: исследовательские и методы воздействия (групповой тренинг, 

групповая психотерапия, коррекция и т.д.). 

 

2.2 Социальная психология личности  

Специфика социально-психологической проблематики личности. Сущность, 

факторы, институты и механизмы социализации. Этапы социализации. Соци-

альный интеллект и социальный характер. Социальная структура личности: ус-

тановки, ценности, нормы, социальная мотивация. Групповые факторы регуля-

ции поведения личности: социальные экспектации, санкции. Социальный ста-

тус и роли. Когнитивный диссонанс. Социальная идентичность и ее особенно-

сти. 

 

2.3 Социальная психология общения. Общение как коммуникация.  

Общение как реализация общественных и межличностных отношений. Зна-

чение общения для развития индивида и общества. Функции общения. Виды 

общения. Структура общения. Коммуникативная сторона общения. Барьеры 
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коммуникации. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. Усло-

вия эффективной коммуникации: критерии и условия. Проблема сочетания ка-

налов коммуникации и ложь. 

 

2.4 Перцептивная сторона общения  

Общение как взаимопознание и взаимопонимание людей. Понятие социаль-

ной перцепции. Межличностное восприятие. Первое впечатление. Ошибки пер-

вого впечатления. Социальные стереотипы.  

 

2.5 Интерактивная сторона общения  

Общение как обмен действиями. Основные теории, описывающие содержа-

ние взаимодействия людей в общении. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Способы организации межличностного взаимодействия. 

 

2.6 Понятие группы в социальной психологии. Малые группы и их спе-

цифика. 

Понятие группы и агрегации в социальной психологии. Основные характе-

ристики групп. Классификация групп. Малые группы и их функции. Групповая 

структура: социально-психологический климат, совместимость, сплоченность, 

срабатываемость, лидерство и др. Влияние группы на личность. 

 

2.7 Психология больших социальных групп и масс. 

Виды больших групп, изучаемых социальной психологией. Большие соци-

альные группы (в т.ч. основы этнической психологии). Стихийные группы: 

толпа, собранная публика, несобранная публика. Специфика коммуникативных 

и интерактивных процессов в стихийных группах. Толпа и механизмы ее фор-

мирования. Виды толпы. Паника. Слухи как специфический вид коммуникации. 

Причины появления слухов. Виды слухов и борьба с ними. Массовидные соци-

ально-психологические явления. 

 

4.3 Организация изучения учебного модуля 
 

Методические рекомендации по организации изучения УМ с учетом ис-

пользования в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий даются в Приложении А. 
 

5 Контроль и оценка качества освоения учебного модуля 

Для оценки качества освоения модуля используются следующие формы 

контроля:  

 текущий – оценка деятельности студента на практических занятиях и 

выполнения заданий для самостоятельной работы;  

 рубежный: контроль и оценка освоения содержания модуля за опреде-

ленный учебный период времени (за 9 учебных недель); 

 семестровый: осуществляется с учетом полученной студентом суммы  

баллов за весь семестр по каждому учебному элементу модуля 
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 итоговый по учебному элементу – оценка освоения содержания учеб-

ного элемента; 

 итоговый по модулю: осуществляется посредством учёта суммарных 

баллов за весь период освоения модуля и экзамена. 

Экзамен включает в себя проверку знаний, умений и компетенций по 

представленным вопросам (Приложение Д). 

Технологическая карта дисциплины с оценкой различных видов учебной 

деятельности по этапам контроля приведена в приложении.  

Оценка качества освоения студентами модуля: 

– «удовлетворительно» – 150 – 209 баллов. 

– «хорошо» 210 – 269 баллов. 

– «отлично» – 270 – 300 баллов. 

Контроль качества освоения студентами УМ и его составляющих осуще-

ствляется непрерывно в течение всего периода обучения с использованием 

балльно-рейтинговой системы (БРС), являющейся обязательной к использова-

нию всеми структурными подразделениями университета. 

Оценка качества освоения модуля осуществляется с использованием 

фонда оценочных средств, разработанного для данного модуля, по всем формам 

контроля в соответствии с положением от 27.09.2011 № 32 «Об организации 

учебного процесса по основным образовательным программам высшего про-

фессионального образования» и положением от 25.06.2013 № 9 «О фонде оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников». 

Содержание видов контроля и их график отражены в технологической 

карте учебного модуля (Приложение Б). 

Критерии оценки качества освоения студентами программы по модулю 

представлены в Приложении А. 

Критерии оценки сформированности компетенций по модулю в Прило-

жении Г. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного мо-

дуля  

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля 

представлено Картой учебно-методического обеспечения (Приложение В). 

 

7 Материально-техническое обеспечение модуля 

Для осуществления образовательного процесса по модулю необходим 

компьютерный класс, оборудованный мультимедийными средствами для де-

монстрации лекций-презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов, на-

личие психолого-педагогических источников, раздаточного материала по изу-

чаемым темам учебных элементов модуля, материалы для модерации группо-

вой работы. 
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Приложение А 

Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля 

Тема Ведущая идея темы Ключевые понятия Технологии и формы орга-

низации 

Задания на аудиторную и 

внеаудиторную СРС (опе-

режающие СРС) 

УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МОДУЛЯ 1 «СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

1.1 Социальная педа-

гогика как отрасль 

научного знания и как 

учебный предмет 

 

Социальная педагогика за-

нимает особое место в сис-

теме гуманитарного знания и 

обращена к изучению про-

цессов воспитания, обучения 

и развития личности 

Социальная педагогика, 

цель, определение, объ-

ект, предмет, задачи и 

понятийно-

категориальный аппарат: 

социальное воспитание, 

социальная среда, социа-

лизация, социальная 

адаптация  

Мастерская.  

Приёмы: беседа, рассказ, 

групповая работа, мозговой 

штурм. 

Рефлексия: синквейн. 

 Составление глоссария 

по теме. 

 Создание схемы, отра-

жающей взаимосвязь соци-

альной педагогики с други-

ми науками.  

 Раскрыть функции и 

принципы социальной педа-

гогики. 

Лит-ра: источники 1,3,14,15  

1.2 Становление и 

развитие социальной 

педагогики как отрас-

ли научного педагоги-

ческого знания 

Социальная педагогика как 

часть общей педагогики, 

ориентированная на анализ 

социальных основ воспита-

ния, исследует социальное 

воспитание как процесс, 

обеспечивающий социализа-

цию человека. 

Благотворительность, ми-

лосердие, призрение, со-

циальная работа, скудель-

ни, скудельницы, зазорные 

младенцы, пепиньерка, 

попечительство, этапы. 

Погружение 

Приёмы: беседа, групповая 

работа, мозговой штурм, ана-

лиз социально-педагогических 

ситуаций. 

Рефлексия: рефлексивный 

круг. 

 Заполнить таблицу «Эта-

пы развития социальной пе-

дагогики» 

 Глоссарий понятий по 

теме. 

 Влияние времени на раз-

витие социальной педагоги-

ки. 

 Лит-ра: источники 1,3, 

13,15 

1.3 Социальное воспи-

тание  

 

Социальное воспитание как 

планомерное создание усло-

вий для относительно целе-

направленных ситуаций раз-

вития и духовно-ценностной 

ориентации человека в про-

цессе его социализации, 

предполагающее количест-

венные и качественные из-

Воспитание, социальное 

воспитание, система, це-

ли, методы, движущие 

силы, функции, законо-

мерности, принципы про-

цесса социального воспи-

тания, самовоспитание, 

принципы.   

Мастерская.  

Приемы: мини-лекция, беседа, 

мозговой штурм, анализ педа-

гогических ситуаций. 

Рефлексия: рефлексивный 
круг.  

1. Эссе «Дуализм в понятии 

«воспитание». 

2. Различия семейного, ре-

лигиозного и социального 

воспитания (заполнить таб-

лицу 1). 

3. Раскрыть ценности соци-

ального воспитания. 

Лит-ра: источники 1,2,3,4,15 
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менения в нем.  

1.4 Институты социа-

лизации 

Взаимодействия человека с 

институтами социализации, 

происходит обеспечивает 

нарастающее накопление им 

соответствующих знаний и 

опыта социально одобряемо-

го поведения, а также опыта 

имитации социально одоб-

ряемого поведения и кон-

фликтного или бесконфликт-

ного избегания выполнения 

социальных норм 

Институты социализации, 

социально-воспитательная 

деятельность,  

Погружение. 

Приёмы: мини-сообщения, 

ответы на вопросы, беседа, 

изучение и анализ педагоги-

ческого опыта, решение ди-

лемм. 

Рефлексия: рефлексивный 

круг  

1. Дать анализ понятия «со-

циальный институт» в трак-

товке различных авторов. 

2. Мини-сообщения: 1) Се-

мья как социальный инсти-

тут. 2) Детские дошкольные 

учреждения. 3) Школа. 4) 

Учреждения дополнительно-

го образования – раскройте 

роль этих социальных ин-

ститутов в процессе социа-

лизация. Их главная функ-

ция.  

Лит-ра: источники 1,3,13 

1.5 Социализация  как  

социально-  педагоги-

ческое явление и кон-

текст социального 

воспитания 

Социализация предполагает 

определенный баланс между 

адаптацией в обществе и 

обособлением в нем. 

Социализация, психоло-

гические и социально- 

психологическим меха-

низмы, импринтинг, экзи-

стенциальный нажим, 

подражание, идентифи-

кация, рефлексия, .агенты 

социализации, факторы 

социализации, адаптация, 

обособление, ресоциали-

зация. 

Мастерская. 

Приёмы: дискуссия, анализ и 

моделирование педагогиче-

ских ситуаций, словарная ра-

бота, мозговой штурм, беседа. 

Рефлексия: квадрат впечатле-

ний  

 Проанализируйте различ-

ные подходы к определению 

понятия «воспитание». 

 Представить четыре со-

ставляющих социализации. 

 Придумать педагогиче-

скую ситуацию, проанализи-

ровать ее и раскрыть пути 

решения (методы, приемы). 

 Написать эссе «Влияние 

мезофактора на социализа-

цию ребенка» 

Лит-ра: источники 1, 3, 13, 

14, 15 

1.6 Человек как объ-

ект, субъект и жертва 

социализации  

Человек становится полно-

ценным членом общества как 

объект, но и, что важнее, 

субъект социализации, ус-

ваивающим социальные 

нормы и культурные ценно-

сти, проявляя активность, 

саморазвиваясь и самореали-

Жертва социализации, 

латентные и потенциаль-

ные жертвы, виктимоген-

ность, виктимизация, 

виктимность, факторы 

виктимизации, стрессо-

генные факторы, ком-

плекс вины, комплекс 

Дискуссия. 

Приёмы: беседа, проблемные 

вопросы, мозговой штурм, 

анализ ситуации 

Рефлексия: рефлексивный 

круг. 

1. Человек как жертва небла-

гоприятных условий социа-

лизации. Виды и типы жертв 

неблагоприятных условий 

социализации.  

2. Издержки социализации. 

Факторы превращения чело-

века в жертву неблагоприят-
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зуясь в обществе. Влияние 

различных опасностей ска-

зывается неблагоприятно на 

развитие человека, что объ-

ективно приводит к по-

явлению целые группы лю-

дей, становящихся или мо-

гущих стать жертвами со-

циализации. 

жертвы, девиктимизация, 

коррекционное воспита-

ние. 

ных условий социализации.  

3. Направления и формы ра-

боты с различными группа-

ми людей, ставших жертва-

ми неблагоприятных усло-

вий социализации. 

 Лит-ра: источники 1,2, 3, 

13, 14, 15 

1.7 Понятия «норма» и 

«отклонение» от нор-

мы в социальной пе-

дагогике.  

Социальные нормы и откло-

нения от них в поведении 

человека представляют со-

бой неотъемлемые факторы 

функционирования любого 

общества. 

Норма, отклонение от 

нормы, виды отклонений,  

Мастерская. 

Приёмы: мини-доклады, про-

блемные вопросы,  работа в 

группах, беседа, мозговой 

штурм. 

Рефлексия: синквейн. 

1. Типы отклонений от нор-

мы в социальной педагогике 

и влияние их на процесс 

развития личности. 

2. Заполнить таблицу 1 

«Отклонения от нормы и их 

проявления. 

3. Подготовить мини- док-

лады по видам отклонений 

от нормы в социальной пе-

дагогике. 

Лит-ра: источники 1, 3, 13, 

14, 15 

1.8  Социальная пато-

логия детства 

Выбор и сочетание методов, 

приёмов и  средств обучения 

зависит от содержанием 

учебного материала, возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей учащихся,  формы 

организации обучения, ос-

нащенности педагогического 

процесса. 

Асоциальное поведение, 

конформизм, инноватив-

ность, ритуализм, рет-

ризм, бунт, отклоняю-

щееся поведение, деви-

антное поведение, делин-

квентное. 

Мастерская. 

Приёмы: презентация, работа 

с источниками, просмотр ви-

деофильма, работа в группах. 

Рефлексия: «телеграмма». 

  Закончите фразу: «Ос-

новными этапами становле-

ния девиантного поведения 

являются …». 

 Подготовить презентации 

по формам социальной пато-

логии детства: 1) безнадзор-

ность и беспризорность; 2) 

бродяжничество и попро-

шайничество; 3) детский ал-

коголизм, токсикомания и 

наркомания; 4) детские пра-

вонарушения и преступле-

ния; 5) детская проституция; 

6) детский суицид. 
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Лит-ра: источники 1, 2, 3, 13, 

14, 15 

1.9 Социально- педа-

гогическая деятель-

ность с детьми, ос-

тавшимися без попе-

чения родителей  

 

Государство старается 

спрогнозировать и опреде-

лить наиболее целесообраз-

ные пути оказания помощи 

ребенку, попавшему в труд-

ную жизненную ситуацию – 

утрата попечения родите-

лей. 

Опека, попечительство, 

дети-сироты, социальный 

сирота, усыновление, пе-

дагогическое сопровож-

дение, реабилитация,  се-

мейное попечение, госу-

дарственное попечение. 

Погружение. 

Приёмы: доклад, составление 

таблицы, мини-лекция, мозго-

вой штурм, проблемные во-

просы. 

Рефлексия: «слово-импульс». 

1. Составить схему, раскры-

вающую формы семейного 

попечения и государствен-

ного попечения детей-сирот, 

с краткой характеристикой 

каждой формы попечения 

2. Основные формы устрой-

ства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей доклады по фор-

мам устройства. 

3. Глоссарий понятий по те-

ме. 

Лит-ра: источники 1,2, 4, 13, 

15 

1.10 Технологии и ме-

тоды профессиональ-

ной деятельности со-

циального педагога 

 

Выбор и сочетание техноло-

гий и методов в социально- 

педагогической деятельности 

зависит от «социальной си-

туации», а также личных и 

профессиональных качеств пе-

дагога. 

Технология, методы, 

структура, принципы, со-

циальная ситуация,  ин-

дивидуальная и группо-

вая работа 

Погружение. 

Приёмы: доклад, мозговой 

штурм, проблемные вопросы, 

анализ ситуаций. 

Рефлексия: синквейн. 

 Создание методической 

«копилки» технологий вос-

питания.  

 Анализ таблицы «Класси-

фикация социально- педаго-

гических технологий». 

  Подготовить мини-

доклады по «Технология ин-

тервью»; «Технология кон-

сультирования»; «Техноло-

гия посредничества»; «Тех-

нология волонтерства»; 

«Технология » 

Лит-ра: источники 1,2,4,13, 

14, 15 

1.11 Профессиональ-

ная деятельность со-

циального педагога  

 

Деятельность специалиста-

профессионала, глубоко раз-

бирающегося в социальных и 

ситуативных трудностях 

жизнедеятельности ребенка, 

Виды помощи, функции, 

посредничество, психоло-

гический комфорт, этиче-

ский кодекс, нормативно- 

правовая база, социальная 

Погружение  

Приёмы: анализ этического 

кодекса, ответы на вопросы, 

анализ ситуации, беседа, моз-

говой штурм. 

 Краткое описание этиче-

ского кодекса социального 

педагога (2008 г.). 

 Эссе «Организация соци-

ального опыта». 
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способного прийти ему на 

помощь, в совершенстве 

владеющего комплексом об-

щетеоретических и специ-

альных знаний, совокупно-

стью необходимых умений и 

навыков, обладающего опре-

деленными способностями. 

помощь, поддержка, со-

циальный опыт.. 

Рефлексия: рефлексивный 

круг 

 

Лит-ра: источники 1,2,4,13, 

14, 15 

1.12 Социальный пе-

дагог в системе реаби-

литационной службы 

для детей и подрост-

ков 

В практической социальной 

работе реабилитационная 

помощь оказывается различ-

ным категориям нуждаю-

щихся. Работа направлена на 

достижение оптимального 

физического, интеллектуаль-

ного, социально- психологи-

ческого уровня. В зависимо-

сти от этого определяются и 

важнейшие направления реа-

билитационной деятельно-

сти. 

Реабилитация, медицин-

ская, социально-средовая, 

профессионально- трудо-

вая, психолого- педагоги-

ческая реабилитация, 

психотерапевтическая 

помощь, коррекция.    

Мастерская.  

Приемы: мини-лекция, дис-

куссия, мозговой штурм, ана-

лиз педагогических ситуаций. 

Рефлексия: рефлексивный 
круг. 

 Составить сводную таб-

лицу «Сравнительный ана-

лиз деятельности учрежде-

ний социальной профилак-

тики и реабилитации» .  

 Реализация социальным 

педагогом психотерапевти-

ческой функции. Формы ра-

боты (раскрыть письменно). 

 

Лит-ра: источники 11,2,4,13, 

14, 15 

1.13 Технология рабо-

ты с молодежью. Тех-

нология профориента-

ционной работы.  

 

Важными технологиями в 

деятельности социальных 

служб для молодежи стано-

вятся терапия кризисных со-

стояний в молодежной среде 

и предупреждение девиант-

ного поведения. Технология 

профориентационной работы 

позволяет постепенно фор-

мировать у школьника внут-

реннюю готовность к осоз-

нанному и самостоятельному 

выбору конкретной профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональное само-

определение, профессио-

нальное самосознание, 

молодежь, государствен-

ная молодежная полити-

ка,   

Дискуссия. 

Приёмы: презентация, про-

блемные вопросы, работа в 

группах, беседа, мозговой 

штурм. 

Рефлексия: барометр настрое-

ния 

 Сделать краткий анализ 

программы “Молодежь Рос-

сии”.  

 Раскрыть проблему фор-

мирования трудовой моти-

вации в школьном возрасте. 

 Презентация «формы ра-

боты по профориентации 

школьников». 

 

Лит-ра: источники 1,2,3, 

4,13, 14, 15 

УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МОДУЛЯ 2 « СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

2.1. Предмет и методы 

социальной психологии 
Социальная психология рас- социальный контекст, Лекция в технологии развития - Работа с художественным 
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как науки 

 
сматривает взаимосвязи че-

ловека с социумом и соци-

альные качества, которые 

являются продуктом этих 

взаимосвязей.. 

«психология народов», 

«психология масс», «тео-

рия инстинктов социаль-

ного поведения», инте-

рактивный подход к ис-

следованию проблем со-

циума, методы социаль-

ной психологии, социо-

метрия.  

критического мышления 

(ТРКМ). Мини- презентации 

студентов. Индивидуальная 

работа с текстом. Дискуссия 

«Применение социально-

психологических знаний в 

жизни и практике школьного 

учителя». Работа в мини-

группах 

текстом по вычленению со-

циально-психологических 

понятий. 2) Определение 

предмета социальной психо-

логии и смежных наук. 3) 

Представление и обсужде-

ние прикладных аспектов 

социальной психологии 

(сам. поиск, презентация, 

обсуждение)  4)  Составле-

ние блок- схем: «Связь соци-

альной психологии с други-

ми науками». «Эмпириче-

ские методы социальной 

психологии».  «Основные 

направления социальной 

психологии». 5)  Выполне-

ние заданий по учебно- ме-

тодическому источнику   

2.2 Социальная психо-

логия личности  

Генетическая программа че-

ловека испытывает огромное 

влияние социальных факто-

ров. 

Специфические функции 

социализация, ресоциали-

зация, идентичность роль, 

ролевой конфликт, ста-

тус, экспектации, санк-

ции,  

1) Проблемная лекция «По-

ложение личности в социаль-

ном мире». 2) Применение 

игры, на осознание собствен-

ных стереотипов по теме «со-

циальная установка». Группо-

вая работа по анализу ситуа-

ций (кейс-метод). Психологи-

ческое тестирование и обсуж-

дение результатов.   

1) Выполнить задание 5.1 

(Пайнс Э., Маслач К. Прак-

тикум по социальной психо-

логии. – СПб, 2000) Расска-

зать, что представляют со-

бой гендерные роли; 2) Соз-

дание интеллект. карты 

«Психические познаватель-

ные процессы». 3) Поиск 

примеров для иллюстрации 

особенностей проявления 

когнитивного диссонанса в 

жизни. (ПР3). 4) Составле-

ние блок схемы  «Мои груп-

повые роли». 5) Эссе «Аль-

труизм: хорошо или плохо?» 

(выдается с опережением.) 6) 

Выполнение заданий по 
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учебно-методическому ис-

точнику 

2.3 Социальная психо-

логия общения. Обще-

ние как коммуникация. 

Общение является необхо-

димым условием всякой со-

вместной деятельности и 

представляет собой процесс 

установления и развития 

контакта между людьми, 

обмена информацией, вос-

приятия участниками обще-

ния друг друга и их взаимо-

действия.  

общение, коммуникатив-

ный акт, коммуникатив-

ный барьер, вербальная и 

невербальная коммуни-

кация, эффективная и не-

эффективная коммуника-

ция, вранье, ложь, обман. 

.  

 

Технологии и формы органи-

зации: Информационная лек-

ция-презентация, дискуссия, 

психологическое тестирова-

ние с последующим обсужде-

нием. 

1) выполните задание 10.1 из 

практикума по социальной 

психологии (источник № 5). 

Будьте готовы обсуждать 

относительность понятия 

агрессия. 2) Дискуссия «Об-

щение через Интернет заме-

нит непосредственное обще-

ние». 3) Групповой проект 

«Факторы, влияющие на 

степень эффективности об-

щения» (выдается с опере-

жением). 4) Игра «Испор-

ченный телефон» с после-

дующим обсуждением 5) 

Выполнение заданий по 

учебно-методическому ис-

точнику.   

2.4  Перцептивная сто-

рона общения. 

 

Социальная перцепция уча-

ствует в формировании об-

раза партнера по общению.   

социальная перцепция, 

селективность воспри-

ятия, каузальная атрибу-

ция, эмпатия, рефлексия, 

стереотипы и предубеж-

дения, эффекты «ореола», 

«первичности и новизны. 

 Информационная мини-

лекция.  Групповая дискуссия. 

Кейс-метод. Психологическое 

тестирование. 

1) Выполнение задания «Не-

вербальные проявления аф-

филиации» стр. 451 из Прак-

тикума по социальной пси-

хологии Э. Пайнс, К. Маслач 

(ДР) 2) Анализ кейса 1 

«Сражение» (рассказ Патри-

ка Зюскинда). 3) Выполне-

ние заданий по учебно- ме-

тодическому источнику 1. 

2.5 Интерактивная 

сторона общения 

Социальное взаимодействие 

является характерной чер-

той человеческой жизнедея-

тельности.  

межличностное взаимо-

действие, кооперация, 

конкуренция, межлично-

стный конфликт, сопер-

ничество, уступка, уход, 

компромисс, сотрудниче-

ство, стили взаимодейст-

Проблемная лекция. Игровое 

моделирование ситуации об-

щения. Дискуссия. Кейс-

метод. Тренинг коммуника-

тивности. Диктант по терми-

нам. Психологическое тести-

рование. 

1) Анализ ситуаций по теме 

«Группа. Коллектив. Кон-

фликты в коллективе». 2) 

Эссе по отрывку из книги Д. 

Карнеги «Как оказывать 

влияние на других» (СР2). 3) 

Контрольная точка по про-
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вия: безличный, оцени-

вающий, агрессивно-

аргументированный, экс-

прессивно- конфронтаци-

онный, манипулятивный. 

екту. 4) Выполнение заданий 

по учебно-методическому 

источнику 1.  

 

2.6 Понятие  группы и 

агрегации в социаль-

ной психологии. Спе-

цифические особенно-

сти малых групп. 

Большую часть своей жизни 

люди проводят в группах, 

особенно в малых, поэтому 

испытывают значительное 

влияние со стороны их чле-

нов и в свою очередь влияют 

на них. 

Агрегация, группа, рефе-

рентная и группа членст-

ва, первичные и вторич-

ные группы, коллектив, 

социально- психологиче-

ский климат, совмести-

мость, сплоченность, сра-

батываемость, лидерство, 

конформность, фасилита-

ция и ингибиция, деинди-

видуализация, социальная 

леность, групповая поля-

ризация,  

Проблемная лекция. Мозговой 

штурм. Круглый стол. Психо-

логическое тестирование. Тес-

тирование. 

2) Знакомство с книгой «По-

велитель мух» У.Голдинга и 

дать анализ групповой ди-

намики (задание выдается с 

опережением). 2) Групповая 

дискуссия «Плюсы и минусы 

конформизма». 3) Соревно-

вание по подгруппам «Груп-

повое принятие решения: за 

и против». 4) Выполнение 

заданий по учебно-

методическому источнику. 

2.7 Психология боль-

ших социальных групп 

и масс. 

Большие группы существу-

ют по собственным законам, 

отличным от индивидуаль-

ного поведения человека. 

Большие социальные 

группы, собранная пуб-

лика, несобранная публи-

ка, толпа, паника, массо-

вая агрессия, нация, эт-

нос, этническая идентич-

ность. 

Психологическое тестирова-

ние. Проблемная лекция. 

Групповая дискуссия. Тести-

рование. Эссе 

 

1) Эссе «Значимость соци-

ально-психологических зна-

ний в моей будущей профес-

сии» (выдается с опережени-

ем). 2)  Выполнение заданий 

по учебно-методическому 

источнику 3) Обсуждение 

кейса Элиас Канетти «Мас-

сы и власть» Открытая и за-

крытая масса 4) Тест по 

УЭ1. 
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 Методические рекомендации студентам к работе по освоению УМ 

«Социальная педагогика и психология» 

 

Общие требования к тексту эссе по УЭМ 1 «Социальная педагогика» 

и УЭМ 2 «Социальная психология» 

 

Письменная работа в жанре эссе позволяет автору продемонстрировать 

его/ее способность использовать известные теории, концепции, подходы для 

анализа различных феноменов, а также реальных ситуаций поведения или 

взаимодействия людей. 

Темы эссе, обычно, сформулированы в форме вопроса, либо в формули-

ровке темы отражено некоторое противоречие. Поэтому при написании эссе по 

какой-либо тематике, прежде чем составлять план текста, следует убедиться в 

том, что вы правильно поняли суть проблемы, отраженной в названии. Далее 

необходимо будет выбрать вариант интерпретации или подхода, которому вы 

будете следовать. Автор должен продемонстрировать не только теоретические 

знания, но и умение их применить для анализа конкретной ситуации, сложив-

шейся на практике. 

Эссе должно иметь четкую структуру и включать следующие разделы: 

 оглавление, 

 введение, 

 основную часть (главы, разделы), 

 заключение, 

 приложения (если они необходимы), 

 список литературы. 

Введение 
Цель введения заключается в обосновании актуальности темы и опреде-

лении цели и задач эссе. Введение должно включать краткое изложение подхо-

да к ответу на вопрос или проблему, обозначенные в названии. Полезно также 

дать краткие определения ключевых терминов, используемых в работе. 

Основная часть 

Обычно вопросы и задания, ставящиеся перед вами в процессе написания 

эссе, требуют аналитических ответов, т.е. поиска объяснения: почему что-то 

происходит (по какой причине) и как это происходит (процессы, механизмы), 

причем ответ требует не простого описания фактов или обобщения того, что 

сказано другими. Естественно, факты наряду с имеющимися точками зрения по 

данной проблеме представляют чрезвычайно важное значение. Тем не менее, 

все это - лишь часть исходного материла, который используется вами при отве-

те, но не является ответом на сам поставленный вопрос. 

Основная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и по-

зиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание вашего эссе, 

включающего четкую последовательность аргументации. Аргументы должны 

подкрепляться ссылками на основные положения выбранных теоретических 
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подходов и концепций, на работы известных авторов, на конкретные данные 

эмпирических исследований. Полезно использовать собственный практический 

опыт, но при этом следует быть уверенным, что он соответствует рассматри-

ваемой ситуации. 

Заключение 
Заключение представляет собой выводы, сделанные на основании мате-

риала, изложенного в работе. Заключительная часть эссе может включать крат-

кое изложение ваших основных аргументов. Главная задача при написании эссе 

заключается в том, чтобы выработать аргументацию, отшлифовать основные 

мысли и расположить их в строгой последовательности, сопровождая их иллю-

стративными материалами или вспомогательными данными и т.д. 

Критерии, используемые при оценке эссе: 

 степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

 степень аргументированности позиции; 

 логичность и последовательность изложения; 

 оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

 формулировка четких и конкретных выводов; 

 характер привлекаемой литературы; 

 корректность в оформлении ссылок на литературу. 

Минимальный объем эссе (без учета титульной страницы, содержания и списка 

литературы) – не менее 5-7 страниц. Минимальное количество привлекаемых 

источников должно составлять не менее 7 текстов, желательно использование 

не только учебников, но и журнальных статей. 

Оценочное средство 
 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Вид кон-

троля 

Критерии оценки Оценка в баллах 

 

 

эссе 

макс. бал-

лов – 5   

текущий  умение оперировать теоретическими 

знаниями при написании психологиче-

ской характеристики дошкольника;  

 способность самостоятельно прово-

дить 

 анализ  с использованием  аналити-

ческого инструментария детской психо-

логии;  

 полнота психологической характери-

стики ребенка.   

 полная, глубокая ха-

рактеристика 5 баллов; 

 недостаточно соответ-

ствует критериям – 3-4 

баллов; 

 частично соответству-

ет – 1-2 баллов.  

 

 

Общие требования к терминологическому диктанту по УЭМ 1 «Со-

циальная педагогика» и УЭМ 2 «Социальная психология» 

 

Написание терминологического диктанта позволяет оценить знание сту-

дента ключевых понятий (основных терминов) по учебному модулю, умение 

применить их как в письменной, так и в устной речи при изложении теоретиче-
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ских знаний, анализе педагогической проблемы, делая выводы и  высказывая 

собственную точку зрения.   

 

Учебный элемент модуля 1 «Социальная педагогика» 

 

Понятия, подлежащие усвоению: опека, попечительство, дети-сироты, педа-

гогическое сопровождение, реабилитация,  социальная ситуация,  посредниче-

ство, психологический комфорт, виктимность, факторы виктимизации, асоци-

альное поведение, конформизм, инновативность, девиантное поведение, делин-

квентное. 

 

Учебный элемент модуля 2 «Социальная психология» 

 

Понятия, подлежащие усвоению: социометрия, интеракция, коммуникатив-

ный акт, социальная перцепция, аттракция, трансакции, группа, агрегация, кол-

лектив, кооперация и конкуренция, конфликт, стратегии разрешения конфлик-

та, огруппление мышления, конформизм, групповая леность, деиндивидуализа-

ция, групповая поляризация, коммуникативный барьер, фасилитация, роль, ста-

тус,  рефлексия. 

Оценочное средство 
Предел длительности контроля 20 мин 

Предлагаемое количество терминов из 

одного контролируемого подэлемента 

15 

Последовательность выборки вопросов 

из каждого раздела 

случайная 

Критерии оценки: выполнено верно 

«5», если 100 – 90 - %  

«4», если 89 – 75 %  

«3», если 74-50 %  

Проверяемый элемент компетенции  знания 

 

Общие требования к тесту 

 

 по УЭМ 1 «Социальная педагогика» и УЭМ 2 «Социальная психология» 

 

Выполнение тестирования является оценочным средством итогового кон-

троля и оценки знаний, умений и навыков студентов при освоении учебных 

элементов 1 и 2 модуля «Социальная педагогика и психология».  

Тест проводится в часы аудиторной самостоятельной работы студентов. 

Количество баллов, полученных студентами за тестирование, зависит от коли-

чества правильных ответов. 
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Параметры оценки выполнения теста по УЭМ 1 «Социальная педа-

гогика»  

 
Тренировочные тесты по учебному элементу 

модуля 1 «социальна педагогика» студенты 

проходят на сайте: i-exаm.ru 

Оценка в соответствии с процентом пра-

вильно выполненных заданий, сайт: i-

exem.ru выставляет оценку самостоятельно 

 

Учебный элемент модуля 2 «Социальная психология» 

Тест для самопроверки с ответами 

1 Сколько основных разделов можно выделить в предметном поле социальной 

психологии? 

- 2 

- 4 

- 6 

- 7 

2 Метод социометрии позволяет….. 

- диагностировать межгрупповые отношения 

- оценить сплоченность группы 

- определить совместимость членов группы 

- выявить особенности темперамента членов группы 

3 Дополните список институтов социализации: семья, школа, раб. коллек     

тив…….(улица, СМИ) 

4 Понятие «аттитюд» было интегрировано в социальную психологию ….. 

- в 18 веке 

- в 19 веке 

- в первой половине 20 века 

- во второй половине 20 века. 

5 По Г.М.Андреевой, выделяют следующие составляющие общения: 

- коммуникативную, интерактивную, перцептивную 

- коммуникативную, невербальную и перцептивную 

Оценочное 

средство 

Вид контроля  

 

Критерии оценки Оценка в баллах   

Тест 1  

(рубежный) 

12 вопросов 

 

текущий 
 правильность ответов на  

задания теста  

 выделение существенных 

признаков понятий; 

 90-100 %  правильных 

ответов – 8-10 баллов; 

 50-80 %  правильных 

ответов – 5-7 баллов;  

 20-40 % правильных от-

ветов – 1-4 балла.  

 90-100 %  правильных 

ответов – 21-25 баллов; 

 50-80 %  правильных 

ответов – 12-20 баллов;  

 20-40 % правильных 

ответов – 5-11 баллов. 

 

Тест 2  

(итоговый) 

9 вопросов 
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- коммуникативную и интерактивную. 

6 Аффилиация объясняется как….. 

- один из видов конфликтов 

- потребность в общении 

- потребность в получении знаний 

- потребность разрушать отношения 

7 Какое определение соответствует понятию социализация 

- Воздействие на человека всей системы общественных связей с целью усвое-

ния им социального опыта; 

- Онтогенетическое совершенствование и усвоение социального опыта; 

- Двусторонний процесс усвоения и активного воспроизводства социальных 

связей. 

8 В основу разделения социальных ролей на формальные и неформальные по-

ложен принцип: 

- непосредственность контактов между людьми; 

- характер структуры группы; 

- численность группы. 

9 В процессе стереотипизации может возникнуть ряд ошибок восприятия выбе-

рите их из списка: 

Эффект ореола, конформизм, перцепция, внутригрупповой фаворитизм, фено-

мен первичности, эффект новизны. 

10 Одним из первых начал изучение больших групп: 

В. Вундт, В.М.Бехтерев, Г.М.Андреева, Ч.Кули, Э.Эриксон 

 

План теста 

 2.1Предмет 

и методы 

социальной 

психологии 

2.2 Социаль-

ная психоло-

гия личности 

2.3 Социаль-

ная психоло-

гия общения. 

2.4 Понятие 

группы в со-

циальной 

психологии 

Всего – 30 б. 8 б. 6 б. 8 б. 8 б. 

 

Параметры оценки выполнения теста по УЭМ 2  

«Социальная психология» 

Предел длительности контроля 60 мин 

Предлагаемое количество заданий из 

одного контролируемого подэлемента 

Согласно плана теста 

Последовательность выборки вопросов 

из каждого раздела 

определенная 

Критерии оценки: выполнено верно заданий 

«5», если 100 – 90 - %  

«4», если 89 – 75 %  

«3», если 74-50 %  

Проверяемый компонент компетенции Знания 
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Требования к докладу по УЭМ 1 «Социальная педагогика»  

Подготовка студентом доклада является одним из видов текущего кон-

троля и оценки его знаний, умений и навыков, уровня сформированности неко-

торых компетенций при освоении учебного модуля. 

Студентам предлагается самостоятельно освоить одну из тем, проанали-

зировать проблему, подготовить доклад и выступить перед студенческой ауди-

торией с результатами своей работы. 

 

Параметры оценки доклада по УЭМ 1 
Оценоч-

ное сред-

ство 

Вид кон-

троля 

Критерии оценки Оценка в баллах 

 

 

Доклад   

  

текущий   достаточно полно раскрыта тема 

доклада;  
 четкое, логичное изложение содер-

жания;    

 презентация дополняет содержание 

темы; 

 проявление собственного отношения 

к проблеме. 

 полное соответствие 

критериям – 5 баллов; 

 частичное несоответ-

ствие критериям – 3-4 

балла; 

 частичное соответст-

вие критериям – 1-2 бал-

ла.  

 

Требования к дискуссии по УЭМ 1 «Социальная педагогика»  

Дискуссия проводится в виде устного представления и отстаивания точек 

зрения на изучаемые вопросы группы студентов во время аудиторной само-

стоятельной работы. Максимальное количество баллов, которые может полу-

чить студент, участвуя в дискуссии, равно 5 баллам.   

Во время проведения дискуссии оценивается способность студента пра-

вильно сформулировать свою точку зрения и ее отстоять, умение высказывать 

свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и 

применять полученные в ходе лекций и практик знания.   

 

Параметры оценки дискуссии по УЭМ 1 

 
Оценоч-

ное 

средство 

Вид кон-

троля 

Критерии оценки Оценка в баллах 

 

 

Дискус-

сия   

  

текущий  Правильно ответил на 2-3 вопроса, 

используя соответствующую термино-

логию; 

 Применил навыки обобщения и ана-

лиза информации с использованием 

психологических и/или педагогических 

знаний и положений. 

 Высказал и отстоял свою точку зре-

ния.  

 полное соответствие 

критериям – 5 баллов; 

 частичное несоответст-

вие критериям – 3-4 бал-

ла; 

 частичное соответствие 

критериям – 1-2 балла. 
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Требования к презентации по УЭМ 1 «Социальная педагогика»  

Студентам предлагается самостоятельно освоить одну из тем, проанали-

зировать проблему, подготовить презентацию в слайдах с помощью программы 

POWER POINT и выступить перед студенческой аудиторией с результатами 

своей работы. Максимальное количество баллов за доклад-презентацию – 10 

баллов.   

Допускается участие в подготовке презентаций групповое участие сту-

дентов, когда студенты организуются в небольшие группы (по 2-3 человека). 

Перед проведением оценки уровня сформированности компетенций с помощью 

данного оценочного средства необходимо провести лекцию, которая заклады-

вает у студентов компетентностную базу в области данной проблематики.  

 

Параметры оценки презентации по УЭМ 1 
Оценоч-

ное сред-

ство 

Вид кон-

троля 

Критерии оценки Оценка в баллах 

 

 

 Презен-

тация 

 

 

текущий 
 Показал высокий уровень культуры 

мышления, способность к рефлексии, 

оригинальность и креативность;  

 Обобщил информацию с помощью 

схем, таблиц, логических блоков; 

 Проанализировал тему с активным 

использованием психологических 

и/или педагогических знаний, фактов, 

теорий;  

 Сформулировал выводы.  

 полное соответствие 

критериям – 8-10 баллов; 

 частичное несоответ-

ствие критериям – 5-7 

баллов; 

 частичное соответст-

вие критериям – 1-4 бал-

лов. 

 

Требования к приему «Рефлексивная мишень» по УЭМ 2 «Социаль-

ная психология»  

 

Прием «Рефлексивная мишень»  
Может быть использован для подведения результатов работы, рефлексии 

проведенного занятия. На доске изображается мишень, каждый сектор которой 

обозначается: оценка содержания выступления и точки зрения учебного мате-

риала, формы представления, оценка работы с другими группами по организа-

ции работы по усвоению учебного материала, самооценка деятельности, эмо-

циональный фон и т.д. Чем выше оценка, тем ближе к центру выставляется 

точка, характеризующая результаты. 

 

Требования к кейс-ситуации по УЭМ 2 «Социальная психология»  

Кейс – ситуация содержит текст, описывающий проблему, спорные во-

просы вместе с причастными к проблеме сопутствующими фактами, мнениями. 

Эти реальные и подробно описанные ситуации предлагаются для обдумывания, 

обоснованного анализа, открытого обсуждения и принятия окончательного ре-

шения в виде конкретных ответов, которые должны показать наличие опреде-

ленных знаний у студента по конкретной изучаемой теме или разделу и спо-
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собность их применения на практике. 

1 Прочитайте отрывок из произведения П.Зюскинда Сражение.  

Ранним вечером в августе, когда большинство посетителей уже покинули 

парк, в павильоне северо-западной части Люксембургского сада остались двое 

мужчин, сидевших друг против друга за шахматной доской. Дюжина зрителей 

наблюдала за партией с таким напряженным вниманием, что, несмотря на при-

ближение часа аперитива, никто из них не собирался покидать место действия 

до окончания схватки.  

Интерес завсегдатаев павильона вызвал игрок, предложивший партию, – 

молодой брюнет с бледным лицом и фанатичными темными глазами. Он не го-

ворил ни слова, лишь время от времени вертел в пальцах незажженную сигаре-

ту, и вообще являлся воплощением небрежно-снисходительной элегантности. 

Никто не знал его, никто никогда не видел, как он играет. И все же с первого 

мгновения, с того момента, когда он, бледный, вдохновенный, безмолвный, сел 

за доску и начал расставлять фигуры, все ощутили исходящую от него энергию, 

и каждого захватило чувство уверенности, что они видят перед собой совер-

шенно исключительную, гениально одаренную, великую личность. Возможно, 

причиной тому была всего лишь привлекательность и одновременно отстра-

ненность молодого человека, или элегантность его костюма, или его стройность 

и статность, или спокойствие и уверенность, сквозившие в манерах, или окру-

жавшая его аура экзотичности – во всяком случае, еще прежде, чем он двинул 

первую пешку, публика успела твердо увериться, что человек этот – перво-

классный шахматист, который наконец-то совершит чудо, столь давно ожидае-

мое всеми, а именно побьет местного чемпиона. Именно это и предвкушали 

зрители: наконец-то появился маэстро, который положит на лопатки старого 

матадора, – ах, да что там! – ход за ходом разгромит его, растопчет, разнесет в 

пух и прах, заставит наконец испытать всю горечь поражения, отомстит ему за 

все наши проигрыши!  

Начало партии протекало обычным образом. Затем последовали два раз-

мена пешек, причем после второго у черных на одной линии осталась сдвоен-

ная пешка, что, в общем-то, считалось невыгодным. Однако же было очевидно, 

что незнакомец совершенно сознательно допустил сдвоенную пешку, чтобы за-

тем освободить проход для ферзя. Ту же цель явно имела и последовавшая за-

тем жертва пешки, что-то вроде запоздалого гамбита. Белые долго колебались, 

даже трусили, принимая эту жертву. Зрители обменялись многозначительными 

взглядами и задумчиво покачали головами, с интересом глядя на незнакомца. 

Незнакомец на момент перестает вертеть сигарету, делает резкий взмах рукой 

— и действительно: выдвигает ферзя! Выдвигает его далеко вперед, в сплочен-

ные ряды противника, словно рассекая надвое поле битвы. Вот это ход! Вот это 

размах! Да, они предполагали, что он пойдет ферзем – но чтобы так далеко! 

Никто из зрителей – а они кое-что смыслили в шахматах – не рискнул бы на та-

кой ход. Но тем-то и отличается от них настоящий мастер. Настоящий мастер 

играет оригинально, рисково, решительно – просто совсем иначе, чем средний 

игрок. И потому, будучи обычным средним игроком, каждый ход мастера по-

стичь невозможно, ведь... В самом деле, непонятно, зачем нужно было прово-
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дить ферзя туда, где он оказался. Он не представлял там никакой опасности, 

разве что угрожал фигурам, которые со своей стороны были защищены. Но 

цель и глубокий смысл дерзкого хода скоро прояснятся, мастер знает, что дела-

ет, у него, наверняка, есть свой план, это легко заметить по его непроницаемо-

му лицу, по уверенной, спокойной руке. Незнакомец каждым своим ходом тво-

рит чудеса. Он жертвует ферзем лишь для того, чтобы провести слона на д 7, – 

когда еще увидишь такое? Они глубоко растроганы этим Подвигом. Теперь он 

может играть как хочет, они не пропустят ни единого хода, они останутся с ним 

до конца, блистательного или горького. Теперь он их герой, и они любят его. 

Жан колеблется и размышляет. Он знает, что никто не поставит на него ни еди-

ного су. Но не знает, почему. Он не понимает, что остальные – тоже опытные 

игроки – не замечают, насколько сильна и надежна его позиция. К тому же у 

него несомненный перевес: три пешки и ферзь. Как они могут думать, что он 

проиграет? Он не может проиграть! Или все-таки может? Неужто он ошибает-

ся? Может, прошляпил что-то? Неужто остальные видят больше, чем он? Он 

начинает нервничать. Может, он не заметил ловушки, в которую угодит оче-

редным ходом? Где ловушка? Ее нужно избежать. Нужно вывернуться. Во вся-

ком случае, он продаст свою шкуру как можно дороже...  

Часы на башне Сан-Сюльпис бьют восемь. Остальные шахматисты Люк-

сембургского сада давно разошлись, аттракционы закрылись. Только в центре 

павильона вокруг двух игроков еще толпится группа зрителей. С тупым изум-

лением они пялятся на шахматную доску, где маленькая белая пешка припеча-

тала поражение черного короля. И они все еще не желают верить своим глазам. 

Они отводят коровьи взгляды от позорной картины разгрома, от бледного, 

вдохновенного и прекрасного полководца, неподвижно сидящего на садовом 

стуле. «Ты не проиграл, – читается в этих коровьих взглядах, – сейчас ты со-

вершишь чудо. Ты с самого начала предвидел это положение, ведь ты же сам 

его создал. Сейчас ты уничтожишь противника. Мы не знаем, как ты это сдела-

ешь, откуда нам знать, мы простые шахматисты, мы вообще ничего не знаем. 

Но ты, ты волшебник, ты умеешь творить чудеса и сотворишь чудо. Не разоча-

ровывай нас! Мы в тебя верим. Сотвори чудо, кудесник, сотвори чудо и побе-

ди!» Молодой человек, опрокинув презрительным щелчком короля, поднялся, 

не удостоив взглядом ни публику, ни противника, и, не попрощавшись, пошел 

прочь. 

Ответьте на следующие вопросы:  

- Какие эффекты межличностного восприятия проявляются в поведении 

описанных героев?  

- В каких фразах текста находят отражение атрибутивные процессы меж-

личностного восприятия?  

- Как влияли установки и ожидания героев произведения на их поведение? 

 

2 Элиас Канетти «Массы и власть» Открытая и закрытая масса 

Масса, вдруг возникающая там, где только что ничего не было, явление 

столь же загадочное, сколь и универсальное. Стояли, допустим, вместе не-

сколько человек, пять, десять, от силы двенадцать, не больше. Не было никаких 
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объявлений, никто ничего не ждал. И вдруг все уже черно от людей. Они сте-

каются сюда отовсюду, как будто движение по улицам стало односторонним. 

Многие понятия не имеют, что случилось, спроси их об атом они не смогут от-

ветить; и все-таки они спешат присоединиться к толпе. Их движению присуща 

решительность, свидетельствующая отнюдь не о простом любопытстве. Можно 

сказать, что движение одного оказывается заразительным для другою, но дело 

не только в этом: у них есть цель. Она появилась прежде, чем они это осознали; 

цель самое черное место, место, где собралось больше всего людей. 

Об этой ярко выраженной форме спонтанной массы следует кое-что ска-

зать. В месте своего возникновения, то есть собственно в своем ядре, она не так 

уж спонтанна, как кажется. Но в остальном, если не считать пяти, десяти или 

двенадцати человек, с которых она началась, масса действительно характеризу-

ется этим свойством. Возникнув однажды, она стремится возрастать. Стремле-

ние к росту первое и главнейшее свойство массы. Она готова захватить каждо-

го, кого только можно. Всякий, имеющий облик человеческого существа, мо-

жет к ней примкнуть. Естественная масса есть открытая масса: для ее роста во-

обще не существует никаких границ. Она не признает домов, дверей и замков; 

ей подозрительны те, кто от нее запирается. Слово «открытая» здесь следует 

понимать во всех смыслах, она такова всюду и во всех направлениях. Открытая 

масса  существует, покуда она растет. Как только рост прекращается, начинает-

ся ее распад. Ибо распадается масса так же внезапно, как возникает. В этой сво-

ей спонтанной форме она образование чувствительное. Открытость, позволяю-

щая ей расти, одновременно опасна для нее. Предчувствие грозящего распада 

всегда присутствует в ней. Она пытается избежать его, стараясь быстрее расти. 

Она вбирает в себя всех, кого только можно, по, когда никого больше не оста-

ется, распад становится неизбежным. Противоположностью открытой массе, 

которая может расти до бесконечности, которая есть повсюду и именно потому 

претендует на универсальность, является закрытая масса. Эта отказывается от 

роста, для нее самое главное устойчивость. Ее примечательная черта наличие 

границы. Закрытая масса держится стойко. Она создает для себя место, где обо-

собляется; есть как бы предназначенное ей пространство, которое она должна 

заполнит! Его можно сравнить с сосудом, куда наливается жидкость: известно, 

сколько жидкости войдет в этот сосуд. 

Доступ на ее территорию ограничен, туда не попадешь так просто. Гра-

ницы уважаются. Эти границы могут быть каменными, в виде крепких стен. 

Может быть установлен особый акт приема, может существовать определенный 

взнос для входа. Когда пространство оказывается заполнено достаточно плотно,  

туда никто больше не допускается. Если какая-то часть желающих осталась за 

его пределами, в расчет всегда берется лишь плотная масса внутри закрытого 

пространства, остальные не считаются принадлежащими к ней всерьез. Граница  

препятствует нерегулируемому приросту, но она затрудняет и замедляет также 

возможность распада. Теряя в росте, масса соответственно приобретает в ус-

тойчивости. Она защищена от внешних воздействии, которые могут бить для 

нее враждебны и опасны. Но особенно много значит для нес возможность по-

вторения. Перспектива собираться вновь и вновь всякий раз позволяет массе 
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избежать распада. Ее ждет какое-то здание, оно существует специально ради 

нес, и, покуда оно существует, масса будет собираться здесь и впредь. Это про-

странство принадлежит ей даже во время отлива, и в своей пустоте оно пред-

вещает время прилива. 

Ответьте на следующие вопросы:  

1 Перечислите основные черты массы. 

2 На основе материала опишите различия в индивидуальном и массовом 

поведении людей. 

 

Параметры оценки кейс-ситуации по УЭМ 2 

Кейс-измерители 

Предел длительности контроля   

Ситуация 1  20 мин. 

Ситуация 2 20 мин. 

Критерии оценки ОПК 2:  

«5», если Имеет целостное представление об 

особенностях социальной (социо-

культурной)  и профессиональной 

ситуации развития личности  

«4», если Допускает неточности в характери-

стике особенностей социальной (со-

циокультурной)  и профессиональ-

ной ситуации развития личности 

«3», если Имеет фрагментарное представле-

ние об особенностях  социальной 

(социокультурной) и профессио-

нальной ситуации развития лично-

сти 

Оцениваемый элемент компетенции Знания, умения,  

 

Требования к проекту по УЭМ 2 «Социальная психология»  

 

Тема проекта: «Факторы, влияющие на степень эффективности общения» 

 

Параметры оценки проекта по УЭМ 2 

 

Предел длительности контроля Еженедельные консультации,  

3 контрольные точки в семестре, за-

щита 

Критерии оценки: в соответствии с рейтинговой картой 

«5», если 18 до 20 баллов  

«4», если от 15 до 17 баллов  

«3», если от 14 до 10 баллов  

Оцениваемый элемент компетенции Умение, владение, ценностная уста-

новка 
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Параметры оценки индивидуальной карты рейтинговой оценки проекта 

по УЭМ 2«Социальная психология» 

 

Критерии оценки проекта Самооценка Оценка 

педагога 

Оценка 

группы 

Защита проек-

та 

5 баллов 

Презентация проекта 

(0 -1 балл) 

         

Достигнутый резуль-

тат  

(0 - 1 балл) 

   

Ответы на вопросы 

(0 -3 балла) 

         

Процесс проек-

тирования 

15 баллов за се-

местр- накопи-

тельная оценка  

 (мах 5 баллов 

за каждую 

контрольную 

точку; мах 1 

балл по каждо-

му параметру) 

 

Систематичность ра-

боты  

(0 – 5балл) 

         

Умение работать с 

информацией 

 (0 -5  балл) 

         

Самоорганизация  

(0 – 5 балл) 

   

Оформление проекта 

(0 -5 балл) 

   

Проект как достигае-

мый результат  

- новизна, нестандарт-

ность принятых реше-

ний 

- обоснованность, сис-

темность, логичность 

решений 

- личностный вклад 

0 – 5 балл) 

   

Итого          

Итого    

от 18 до 20 баллов – «5» 

от 15 до 17 баллов – «4» 

от 14 до 10 баллов – «3» 

менее 10 баллов – «2» Оценка 
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Приложение Б 

Технологическая карта 

учебного модуля «Социальная педагогика и психология»  

семестр 3, ЗЕТ 6, вид аттестации – экзамен, акад.часов – 216, баллов рейтинга – 300 

 
Виды учебной работы  № не-

дели 

сем. 

ЛК ПЗ Ауд 

СРС 

в т.ч. 

Внеауд. 

СРС 
Форма текуще-

го контроля 

успев. (в соотв. 

с паспортом 

ФОС) 

Мак-

сим. 

кол-во 

баллов 

рей-

тинга 

        

УЭМ 1 «Социальная педагогика»  18 27 9 63  125 

1.1 Социальная педагогика как отрасль 

научного знания и как учебный предмет 

1 1 1  3 Работа на ПЗ 3 

1.2 Становление и развитие социальной 

педагогики как отрасли научного педа-

гогического знания 

1-2 1 1  3 Работа на ПЗ 4 

1.3 Социальное воспитание  

 

2-4 2 3 1 6 Эссе  
Работа на ПЗ 

5 

5 

1.4 Институты социализации 4 1 1  3  4 

1.5 Социализация  как  социально- пе-

дагогическое явление и контекст соци-

ального воспитания 

5 1 2 1 3 Дискуссия 

Эссе 

 

5 

5 

 

1.6 Человек как объект, субъект и 

жертва социализации 

6 1 1  2 Дискуссия 

 

5 

1.7 Понятия «норма» и «отклонение» от 

нормы в социальной педагогике.  

7 1 1  4 Доклад 

Работа на ПЗ 

5 

2 

1.8  Социальная патология детства 

 

8 1 2 1 4 Тест 1  

Презентация 

10 

10 
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1.9 Социально - педагогическая дея-

тельность с детьми, оставшимися без 

попечения родителей  

9 1 2 1 4 Доклад 

Работа на ПЗ 

5 

5 

1.10 Технологии и методы профессио-

нальной деятельности социального пе-

дагога 

10-13  

 

3 5 2 8 Доклад 

Терм. диктатн 

5 

5 

1.11 Профессиональная деятельность 

социального педагога  

14 1 2 1 6 Эссе 

Работа на ПЗ 

5 

3 

1.12 Социальный педагог в системе 

реабилитационной службы для детей и 

подростков 

15-16 2 3 1 9 Дискуссия 
Работа на ПЗ 

5 

6 

1.13 Технология работы с молодежью. 

Технология профориентационной рабо-

ты.  

17-18 2 3 1 8 Презентация 
Работа на ПЗ 

10 

8 

Тест 2 по УЭМ 1   (макс. 25 баллов)  25 

      

УЭМ 2 «Социальная психология»  18 27 9 63  125 

2.1. Предмет и методы социальной пси-

хологии. История развития социально-

психологических знаний 

1-3 1 3 1 5 Работа на ПЗ 10 

2.2 Социальная психология личности. 3-9 5 6 2 12 Эссе 
Работа на ПЗ 

5 

5 

2.3 Социальная психология общения. 

Общение как коммуникация. 

8-10 2 2 1 8 Кейс задание 1 5 

2.4 Перцептивная сторона общения. 9-10 2 2 1 8 Термин. дик-

тант 
Работа на ПЗ 

5 

 

5 

2.5 Интерактивная сторона общения. 

Защита проекта 

11-12 1 2 1 8 Проект 1 

Эссе 

20 

5 

2.6 Общее понятие группы в социаль- 12 1   5 Работа на ПЗ 5 
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ной психологии.  

2.7 Малые группы и их специфика 13-15 2 6 1 9 Работа на ПЗ 10 

2.8 Психология больших социальных 

групп и масс. Специфика общения в 

массах. 

15-17 4 2 1 8 Кейс задание 2 5 

Защита проекта 2 17  2   Проект 2 20 

Тест по УЭМ 2 18  2   Тест 25 

Итого по УЭМ 2   63 – 86 (удовл.)  

87 – 112 (хорошо) 

113 – 125 (отлично) 

  

      

Экзамен   25 - 34 (удовл.) 

35 - 44 (хорошо) 

45 - 50 (отлично) 

  

Итого за модуль   – «удовл.» – 150-209 

– «хорошо» – 210-269 

– «отлично» – 270-300  
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Приложение В 

Карта учебно-методического обеспечения 

Модуль «Социальная педагогика и психология» для направления – 44.03.01 –  

«Педагогическое образование», форма обучения – очная. 

Всего часов (6 з.е.) – 216, из них лекций –36, практических занятий – 63, СРС 

ауд., в т.ч. – 18, внеаудиторная СРС – 108, экзамен – 36. 

Обеспечивающие кафедры – «кафедра педагогики»  и «кафедра психологии», 

семестр – 3. 
 

Таблица Г.1 – Обеспечение дисциплины учебными изданиями 

 

Библиографическое описание* издания 

(автор, наименование,  вид,  место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. 

в библ. 

Наличие 

в ЭБС 

 

Учебники  
  

1. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная пе-

дагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений. 7-е изд., стереотип. М.: Акаде-

мия, 2008. 439 с. 

12  

2. Мудрик А.В. Социальная педагогика. Учебник для 

вузов. – М.: Академия, 2009. 223 с. 

14  

3. Шакурова М.В. Методика и технология работы со-

циального педагога: Учеб. пос-е для вузов. М.: Акаде-

мия, 2004, 2007, 2008. 272 с. 

11  

4. Штинова Г.Н. Социальная педагогика. учеб. для ву-

зов / Под общ.ред.М.А.Галагузовой. М.: Владос, 2008. 

447 с. 

36  

5. Алтунина И. Р. Социальная психология: учебник 

для бакалавров /И.Р. Алтунина; под ред. Р. С. Немова. 

2-е изд. М. : Юрайт, 2011, 2014. 426 c.  

5 

 

6. Андреева Г.М. Социальная психология. Учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по спец. «Психология» 

/МГУ им. М.В.Ломоносова. 5-е изд., испр. и доп. М.: 

Аспект-Пресс, 2004, 2006, 2008. 365 с. 

53 

 

7. Немов Р. С. Социальная психология : учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2008. 427 с 
11 

 

8. Почебут Л. Г. Социальная психология / Л. Г. Поче-

бут, И. А. Мейжис. - СПб.: Питер, 2004, 2010. 665 c. 
5 

 

9. Психология : учебник для педагогических вузов / 

под ред. Б. А. Сосновского ; Моск. пед. гос. ун-т. - М.: 

Юрайт, 2010, 2012. 660с 

21 

 

 

Таблица Г.2 – Обеспечение дисциплины учебно-методическими изданиями 

 
Библиографическое описание издания (автор, наиме-

нование, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. 

в библ. 

  

10. Социальная педагогика и психология / Учебный 

модуль. Раб. программа Авт.-сост. С.В. Ваторопина, 

А.А. Моисеева. – Великий Новгород: НовГУ, 2013. 
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11. Архиреева Т.В., Новиков А.С. Практическая пси-

ходиагностика. Учебно-методическое пособие.: Нов-

ГУ, В.Новгород, 2008. 

10  

12. Изучение курса «Психология» студентами не-

психологических направлений: Учебно-методические 

рекомендации / Сост. А.А.Моисеева, Т.В.Углова; 

НовГУ им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 

2013. 76 с. 

5 ЭБС 

13. Галагузов А.Н. Социально-педагогические зада-

чи. – М.: Владос, 2008. 

5  

14. Методические рекомендации по выполнению 

заданий для самостоятельной работы по педагоги-

ке. / Авт.-сост. С.Н. Горычева, к.п.н., доцент. В. 

Новгород: 2010. 

15  

15. Словарь-справочник по социальной педагогике и 

социальной работе / Автор-составитель М.В. Звягло-

ва. В. Новгород, 2014. 

 ЭБС 

 

 

 

Действительно для учебного года ________/_______ 

 

Зав. кафедрой педагогики_____________  / С.Н.Горычева  

                                               подпись                               

Зав. кафедрой психологии_____________  / М.Б.Калашникова  

                                               подпись                               

 

_______  ___________________  2013г.   

 

СОГЛАСОВАНО 

 

НБ НовГУ: ______________________   ____________________       _______________    
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Приложение Г 

Критерии оценки сформированности компетенций по модулю 

   
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-7 
Б

а
зо

в
ы

й
 

Знание 

- этических норм работы в 

коллективе; 

- этапов коллективной рабо-

ты и их особенностей  

Испытывает затруднения при 

описании этических норм ра-

боты в коллективе, этапов 

коллективной работы 

Допускает неточности в опи-

сании правил этичного пове-

дения в коллективе, этапов 

коллективной работы 

Демонстрирует целостное пред-

ставление об этических нормах и 

этапах коллективной работе 

Умение 

- поставить цели и опреде-

лить задачи для их достиже-

ния 

- участвовать в  коллектив-

ной работе на всех ее этапах 

(планирование, организация, 

координация, мотивация, 

контроль); 

-  

Испытывает сложности в по-

становке задач на основе по-

ставленной цели. 

Участвует в отдельных этапах 

коллективной работы, часто 

проявляя индивидуализм, сла-

бую способность идентифика-

ции себя как части группы. 

Имеет слабые способности к 

организации  общей работы и 

координации действий груп-

пы. 

Демонстрирует умение ста-

вить цели и определять зада-

чи для их достижения. Уча-

ствует во всех этапах кол-

лективной работы, демонст-

рируя стремление опреде-

лять собственную часть кол-

лективной работы, но не все-

гда проявляя достаточную 

активность и самостоятель-

ность, осознание себя частью 

группы. 

Способен оперативно определять 

тактические действия членов 

группы при решении задач, необ-

ходимых для  достижения общей 

поставленной цели. 

Активно включается в коллектив-

ную работу на ее различных эта-

пах. 

Демонстрирует умение четко вы-

полнять свою часть работы в 

группе, а также оценивать собст-

венный вклад в конечный резуль-

тат. Способен организовать груп-

пу, определять роли каждого уча-

стника группы , проявить лидер-

ские качества,  исходя из целевых 

установок.  

Владение: 

- методы и приемы активиза-

ции коллективной работы с 

учетом ситуации 

Не всегда адекватно выбирает 

и использует методы и прие-

мы активизации коллективной 

работы 

Применяет методы и приемы 

активизации коллективной 

работы, однако, выбор не 

всегда обоснован, использо-

вание не всегда корректное 

Способен обосновать выбор и 

применить в практике методы и 

приемы активизации работы с 

учетом ситуации 

Ценностная установка: 

- участвовать в коллективной 

работе при решении профес-

Демонстрирует исполнитель-

скую позицию в коллективе 

при решении профессиональ-

Охотно участвует в общей 

работе по решению профес-

сиональной задачи, пытается 

Демонстрирует живое участие в 

выполнении общей профессио-

нальной задачи и поиске вариан-
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сиональных задач ной задачи; не отказывает в 

помощи коллегам, но и не 

спешит ее предлагать. 

проявлять инициативу, тов наилучшего ее исполнения 

ОПК-1 
Б

а
зо

в
ы

й
 

Знает структуру и сущность 

педагогической деятельно-

сти, основные этические по-

нятия и категории 

Испытывает затруднения в 

определении  структуры и 

сущности  педагогической 

деятельности,  нравственных, 

эстетических и культурно-

образовательных 

характеристик личности, 

основных этических понятий 

и категорий   

Допускает незначительные 

ошибки в определении 

структуры и сущности  педа-

гогической деятельности,  

нравственных, эстетических 

и культурно-

образовательных характери-

стик личности, основных 

этических понятий и катего-

рий   

Демонстрирует глубокие знания о 

структуре и сущности  педагоги-

ческой деятельности,  нравствен-

ных, эстетических и культурно-

образовательных характеристиках 

личности, основных этических 

понятиях и категориях   

Умеет оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения, применять 

нравственные нормы и пра-

вила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях, 

использовать основные по-

ложения и методы этики при 

решении социальных и про-

фессиональных задач 

Испытывает затруднения в   

оценке фактов и явлений про-

фессиональной деятельности с 

этической точки зрения, фор-

мально соблюдает нравствен-

ные нормы и правила поведе-

ния, отчасти использует ос-

новные положения и методы 

профессиональной этики на 

практике  

Дает оценку фактов и явле-

ний профессиональной дея-

тельности с этической точки 

зрения, демонстрирует 

стремление к соблюдению 

нравственных  норм и правил 

поведения,  использованию  

основных  положений и ме-

тодов профессиональной 

этики на практике  

На основе глубокого анализа дает 

оценку фактов и явлений профес-

сиональной деятельности с этиче-

ской точки зрения, использует 

нравственные нормы и правила 

поведения,  применяет основные 

положения и методы профессио-

нальной этики на практике 

Обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Ориентируется на внешние 

мотивы осуществлению про-

фессиональной деятельности 

Ориентируется на внутрен-

ние мотивы  к осуществле-

нию профессиональной дея-

тельности  

Обладает высокой внутренней мо-

тивацией к осуществлению про-

фессиональной деятельности 

ОПК-2 

П
о
р

о
г
о
в

ы
й

 Осознание необходимости 

использовать систематизиро-

ванные теоретические и 

практические знания гума-

нитарных, социальных и 

экономических наук в про-

Не дооценивает важность ис-

пользования систематизиро-

ванных теоретических и прак-

тических знаний гуманитар-

ных, социальных и экономи-

ческих наук в профессиональ-

Демонстрирует понимание 

важности использования 

систематизированных теоре-

тических и практических 

знаний гуманитарных, соци-

альных и экономических на-

Осознает высокую важность ис-

пользования систематизирован-

ных теоретических и практиче-

ских знаний гуманитарных, соци-

альных 

и экономических наук в профес-
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фессиональной деятельности  ной деятельности ук в профессиональной дея-

тельности 

сиональной деятельности 

Представления об  особенно-

стях теоретических и прак-

тических знаний гуманитар-

ных, социальных и экономи-

ческих наук при решении 

социальных (социокультур-

ных) и профессиональных 

задач  

Имеет фрагментарное пред-

ставление об особенностях  

социальной (социокультур-

ной) и профессиональной си-

туации развития личности 

Допускает неточности в ха-

рактеристике особенностей 

социальной (социокультур-

ной)  и профессиональной 

ситуации развития личности 

Имеет целостное представление 

об 

особенностях социальной (социо-

культурной)  и профессиональной 

ситуации развития личности 

Теоретические и практиче-

ские знания гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении социаль-

ных  и профессиональных 

задач  

Имеет фрагментарное пред-

ставление о некоторых осо-

бенностях других культур и 

народов; закономерностей 

межкультурных коммуника-

ций и т.д. 

Допускает неточности в ха-

рактеристике некоторых 

особенностей других культур 

и народов; закономерностей 

межкультурных коммуника-

ций и т.д. 

Демонстрирует четкое представ-

ление о некоторых особенностях 

других культур и народов; зако-

номерностях межкультурных 

коммуникаций и т.д. 

ПК -3 

Б
а
зо

в
ы

й
 

Знание современных методов 

диагностирования достиже-

ний обучающихся и воспи-

танников, определение осо-

бенностей осуществления 

педагогического сопровож-

дения процессов социализа-

ции и профессионального 

самоопределения обучаю-

щихся, подготовки к созна-

тельному выбору профессии 

Испытывает трудности при 

демонстрации знаний совре-

менных методов диагностиро-

вания достижений обучаю-

щихся и воспитанников, опре-

делении особенностей педаго-

гического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопре-

деления обучающихся 

Допускает неточности в де-

монстрации знаний совре-

менных методов диагности-

рования достижений обу-

чающихся и воспитанников, 

определении особенностей 

педагогического сопровож-

дения процессов социализа-

ции и профессионального 

самоопределения обучаю-

щихся 

Имеет целостное представление о 

системе современных методов ди-

агностирования достижений обу-

чающихся и воспитанников, соб-

ственной роли в  осуществлении 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и про-

фессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к соз-

нательному выбору профессии 

Применение   методов диаг-

ностирования достижений 

обучающихся и воспитанни-

ков с учетом требований мо-

дернизации образования, 

умение осуществлять педа-

гогическое сопровождения 

Испытывает сложности в 

применении   методов диагно-

стирования достижений обу-

чающихся и воспитанников, в 

организации педагогического 

сопровождения процессов со-

циализации и профессиональ-

Активно применяет   методы 

диагностирования достиже-

ний обучающихся и воспи-

танников, организует педаго-

гическое сопровождение 

процессов социализации и 

профессионального самооп-

Применяет   методы диагностиро-

вания достижений обучающихся и 

воспитанников с учетом требова-

ний модернизации образования, 

успешно организует педагогиче-

ское сопровождение процессов 

социализации и профессионально-
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процессов социализации и 

профессионального самооп-

ределения обучающихся, 

подготовки к сознательному 

выбору профессии 

 

ного самоопределения обу-

чающихся, подготовки к соз-

нательному выбору профессии 

ределения обучающихся, 

подготовки к сознательному 

выбору профессии 

 

го самоопределения обучающих-

ся, подготовки к сознательному 

выбору профессии при решении 

профессиональных задач 
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Приложение Д 

Итоговая аттестация по модулю 

 

 Вопросы к экзамену по УМ   «Социальная педагогика и психология» 

 

1. Социальная педагогика как отрасль научного знания и учебный 

предмет. Определение, объект, предмет, функции, структура социальной педа-

гогики. 

2. Понятие «социализация». Сущность социализации, её этапы. Аген-

ты и средства социализации. Особенности социализации в условиях сельского, 

городского и поселкового образа жизни. 

3. Типология факторов социализации. 

4. Характеристика мега и макрофакторов социализации. 

5. Характеристика мезофакторов социализации.  

6. Общая характеристика микрофакторов социализации. 

7. Характеристика механизмов социализации. 

8. Составляющие процесса социализации. Социализация как контекст 

социального воспитания. 

9. Человек как объект и субъект социализации. Задачи, решаемые че-

ловеком на каждом этапе социализации. 

10. Человек как жертва процесса социализации и неблагоприятных ус-

ловий социализации. Виды и типы жертв неблагоприятных условий социализа-

ции. 

11. Объективные и субъективные факторы превращения человека в 

жертву неблагоприятных условий социализации. 

12. Сущность, задачи, функции социального воспитания. Семейное, ре-

лигиозное и социальное воспитание. Их различия. 

13. Принципы  и ценности социального воспитания. 

14. Объект и субъекты социального воспитания. Взаимодействие в со-

циальном воспитании. 

15. Быт и жизнедеятельность воспитательной организации. Содержание 

жизнедеятельности, стиль руководства. 

16. Система социального воспитания. Характеристика отдельной вос-

питательной системы. 

17. Социальный педагог как педагогическая профессия. Функции соци-

ального педагога, его личностные и профессиональные характеристики. 

18. Организация взаимодействия и обучение взаимодействию в воспи-

тательной организации. 

19. Общение в профессиональной деятельности. Роль общения в фор-

мировании личности. Структура общения, уровни общения. Педагогический 

такт. 

20. Социально неблагополучные категории населения. Понятие соци-

ально-педагогической реабилитации 
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21. Социальная патология детства. Факторы, приводящие к социальной 

патологии. 

22. Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

23. Индивидуальная помощь человеку в воспитательной организации. 

24. Семья как институт социализации. Типы семей, модели семейного 

воспитания, его специфика и функции. 

25. Возникновение и развитие социальной психологии. Основные тео-

ретические концепции, заложившие основы социальной психологии. 

26. Предмет, задачи и методы социальной психологии. Специфика со-

циально-психологического подхода. Связи с другими науками. 

27. 3.Социальная среда и личность. Социализация личности: понятие, 

сущность, факторы, институты, механизмы, этапы. 

28. Общение как реализация общественных и межличностных отноше-

ний. Функции общения. Понятие, структура, виды, уровни, фазы (этапы). 

29. Коммуникация: понятие, модели. Особенности вербальной и невер-

бальной коммуникации. 

30. Барьеры коммуникации: понятие, виды. Эффективная коммуника-

ция: критерии, условия. Виды слушания: рефлексивное, нерефлексивное, эмпа-

тическое. 

31. Характеристика интерактивной стороны общения. Подходы, основ-

ные виды (кооперация, конкуренция) 

32. Понятие социальной перцепции. Механизмы межличностного вос-

приятия и понимания. Ошибки социальной перцепции. 

33. Социально-психологическая характеристика личности. Социализа-

ция личности. 

34. Ценностно-нормативная структура личности.  

35. Социальная установка: понятие, проблемы формирования и измене-

ния. Теория когнитивного диссонанса. 

36. Социальные мотивы личности. Специфика мотивов достижения, вла-

сти, аффилиации, помощи. 

37. Социальный статус и роль. Понятие роли. Личность и роль. 

38. Лидерство и руководство в группе. Теории происхождения лидерст-

ва. Стили лидерства 

39. Общая характеристика социальной психологии групп. Понятие агре-

гации и группы. Виды групп. Уровни развития группы. 

40. Понятие  и основные характеристики малых групп (групповая со-

вместимость, сплоченность, срабатываемость). 

41. Отношения  личности и группы: конформизм, нонконформизм, 

влияние меньшинства 

42. Влияние группы на личность: фасилитация, ингибиция, соц. леность, 

деиндивидулизация, диффузия ответственности, групповая поляризация, 

огруппление мышления. 
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43. Основные характеристики больших социальных групп. Процесс 

осознания общности. 

44. Стихийные группы и массовые движения. Специфика положения 

личности в толпе, собранной публике и несобранной публике. 

45. Специфика массовой паники и агрессии. Приемы управления масса-

ми. 

46. Массовидные социально-психологические явления: заражение, вну-

шение, подражание. 

47. Специфические средства передачи информации в массе: слухи, 

сплетни.  

48. Этнос как большая социальная группа: понятие, подходы к объясне-

нию природы, психологический склад, типы этнической идентичности. 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену. 

При подготовке к экзамену следует внимательно ознакомиться с вопро-

сами, повторить темы указанные в списке вопросов с обязательным использо-

ванием лекционного материала и материала из списка литературы, при возник-

новении затруднений в подготовке  обратиться за помощью к преподавателю 

дисциплины.  

Экзамен подразумевает проверку знаний студентов, полученных  как на 

лекционных, так и практических занятиях. 

Пример билета: 

 

 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

Кафедра педагогики 

Кафедра психологии 

 

Модуль «Социальная педагогика и психология» для подготовки по направлению 

44.03.01 – педагогическое образование 

 

Экзаменационный билет 

1. Индивидуальная помощь человеку в воспитательной организации. 

2. Специфические средства передачи информации в массе: слухи, сплетни.  

 

                                    Утверждаю: зав. кафедрой                          С.Н. Горычева 

 

 


