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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Социальная психология» направлен на формирование у 

студентов знаний о методах познания психологических особенностей; 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с основными направлениями развития 

психологической науки;  

– формирование навыков и приемов взаимодействия в коллективе;  

– формирование знаний об организации комфортных социально-

психологических условиях для продуктивной жизнедеятельности, раскрытия 

их творческого потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» (Б1.Б.12) относится к блоку 1 

(базовая часть). 

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, 

являются: Психология, Социология, Философия. 

Последующими дисциплинами являются: Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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– знать основные категории и понятия психологической науки; роль и 

значение психических процессов, состояний, образований, а также 

бессознательных механизмов в поведении человека; соотношение 

наследственности и социальной среды, роли и значения национальных и 

культурно-исторических факторов в образовании и воспитании; динамику 

протекания основных социально-психологических процессов в коллективе; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме. 

– уметь применять формы и методы психологического воздействия для 

повышения эффективности профессионального взаимодействия и совместной 

деятельности; с учетом психологических закономерностей проводить 

различные занятия и воспитательные мероприятия; давать психологическую 

характеристику личности (ее темперамента, способностей);  

– владеть понятийно-категориальным аппаратом психологической 

науки, инструментарием психолого-педагогического анализа и 

проектирования; системой знаний о сфере образования, сущности 

образовательных процессов; современными образовательными технологиями, 

способами организации учебно-познавательной деятельности, формами и 

методами контроля качества образования.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

На практических занятиях будут разобраны вопросы:  

1 Развитие социальной психологии как науки. Место социальной 

психологии в системе других наук. Предпосылки становления социальной 

психологии предмет социальной психологии. Основные направления 

социальной психологии. 

2 Проблемы личности в социальной психологии. Проблемы 

определения личности. Понятие личности в общей и социальной психологии. 

Теории личности. Личность и межличностные отношения. 

3 Общественные и межличностные отношения. Общественные явления 

и общественные организации. Роль общества в развитии личности. Роль 

личности в истории. Культура личности и культура общества. Специфика 

межличностных отношений. 

4 Психология больших социальных общностей. Большие социальной 

группы и их классификация. Нравы, традиции, обычаи в больших 

социальных группах. Феномен толпы. Эффекты заражения, подражания, 

внушения. Способы управления большими группами. Теоретические основы 

психологии общения. Природа коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная компетентность личности. Основные коммуникативные 

барьеры. Развитие коммуникативной компетентности. 

Для реализации целей курса «Социальная психология» студенты 

осуществляют следующие виды деятельности: 

Посещение и конспектирование лекций, направленных на 

ознакомление студентов с теоретическими основами социальной психологии. 

Участвуют в практических занятиях, для овладения 

вышеперечисленными навыками и умениями. 

Самостоятельно работают с литературой по социальной психологии. 

Самостоятельно работают над предложенными преподавателем или 

выбранными по желанию самого студента темами. 
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Самостоятельная работа студента включает следующие виды: 

Работа с основной и дополнительной литературой по социальной 

психологии. 

Конспектирование тем самоподготовки. 

Реферативные сообщения, доклады. 

Форма отчетности: 

Выступление на практических занятиях. 

Конспект самоподготовки. 

Контрольная работа. 

Тест. 

Экзамен по вопросам. 

Общие рекомендации к выполнению практических занятий  

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 

полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 

ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения 

самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия способствуют 

получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 

самостоятельной работы. Приступая к подготовке темы практического 

занятия, необходимо, прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом. 

Затем необходимо изучить соответствующие конспекты лекций, главы 

учебников и методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с 

дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). 

Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять 

конспекты ответов. Конспектирование дополнительных источников также 

способствует более плодотворному усвоению учебного материала. Следует 

готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать 

определения основным понятиям, знать основные положения теории, 

правила и формулы, предложенные для запоминания к каждой теме. Записи 

имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают 
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понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и 

проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. 

Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается 

свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. Очевидны три структурные части практического 

занятия: предваряющая (подготовка к занятию), непосредственно само 

практического занятия (обсуждение вопросов темы в группе, решение задач 

по теме) и завершающая часть (последующая работа студентов по 

устранению обнаружившихся пробелов в знаниях, самостоятельное решение 

задач и выполнение заданий по рассмотренной теме). Не только само 

практическое занятие, но и предваряющая, и заключающая части его 

являются необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной 

на обсуждение темы. Перед очередным практическим занятием 

целесообразно выполнить все задания, предназначенные для 

самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, соответствующую теме 

следующего практического занятия, подготовить ответы на вопросы по 

теории, разобрать примеры. В процессе подготовки к практическому занятию 

закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории, 

«язык» становится богаче. Столкнувшись в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, необходимо найти ответы самостоятельно или 

зафиксировать свои вопросы для постановки и уяснения их на самом 

практическом занятии. В начале занятия следует задать преподавателю 

вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и 

освоении. В ходе практического занятия каждому студенту надо стараться 

давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую 

задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 
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проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои 

конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников по 

данной теме. Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои 

мысли окружающим, поэтому необходимо обратить внимание на полезные 

советы: 1. Если студент чувствует, что не владеет навыком устного 

изложения, необходимо составить подробный план материала, который он 

будет излагать. Но только план, а не подробный ответ, чтобы избежать 

зачитывания. 2. Студенту необходимо стараться отвечать, придерживаясь 

пунктов плана. 3. При устном ответе не волноваться, так как вокруг друзья, а 

они очень благожелательны к присутствующим. 4. Следует говорить внятно 

при ответе, не употреблять слова-паразиты. 5. Полезно изложить свои мысли 

по тому или иному вопросу дома, в общежитии.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. Работа на всех практических 

занятиях в течение семестра позволяет подготовиться без трудностей и 

успешно сдать экзамен или зачет. Важной составной частью учебного 

процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.  

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) 
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по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования 

у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие 

основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, 

конспекты.  

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 

полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 

ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения 

самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия способствуют 

получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 

самостоятельной работы. Планы практических занятий состоят из отдельных 

тем, расположенных в соответствии с рабочей программой изучаемой 

дисциплины.  

Темы докладов могут быть предложены студентами в рамках учебной 

программы курса самостоятельно. При этом формулировка и содержание 

сообщений должны согласовываться с преподавателем. Приступая к 

подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде всего, 

внимательно ознакомиться с его планом (по планам практических занятий), а 

также учебной программой по данной теме. Учебная программа позволяет 

наиболее качественно и правильно сформулировать краткий план ответа, 

помогает лучше сориентироваться при проработке вопроса, способствует 

структурированию знаний. Необходимо далее изучить соответствующие 

конспекты лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной 
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литературой и практическим опытом, рекомендованными к этому занятию. 

Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять 

конспекты ответов. Конспектирование некоторых дополнительных 

источников также способствует более плодотворному усвоению учебного 

материала. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия и, 

кроме того, необходимо уметь давать определения основным категориям и 

понятиям инновационного менеджмента, предложенным для запоминания к 

каждой теме практических занятий.  

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования. Полноценные записи отражают не только содержание 

прочитанного, но и результат мыслительной деятельности студента. Важно 

развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. Преподаватель может рекомендовать следующие основные формы 

записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, крнспекты. Ввиду 

трудоемкости подготовки к практическому занятию следует продумать 

алгоритм действий, еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме практического занятия, тщательно продумать свое 

устное выступление. На практическом занятии каждый его участник должен 

быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление 

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано.  

Практическое занятие стимулирует стремление к совершенствованию 

конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. От 

одного практического занятия к другому, на всех его этапах и их коррекции 

студент поднимается на более высокую ступеньку собственной зрелости, 

своего мнения более эффективно работать над проблемами, непосредственно 

относящимися к его будущей профессии. На практическом занятии и на 

следующем за ним этапе «включается» психологический фактор мотивация 

готовности к обучению. 
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Общие рекомендации организации самостоятельной работы 

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность 

делает невозможным процесс обучения без предоставления учащимся права 

выбора путей и способов обучения. Появляется новая цель образовательного 

процесса – воспитание компетентной личности, способной решать типичные 

проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной 

оценки конкретной ситуации. Достижение этой цели невозможно без 

повышения роли самостоятельной работы учащихся над учебным 

материалом, усиления ответственности преподавателя за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста 

учащихся, воспитание их творческой активности и инициативы. Для работы 

со студентами рекомендуют к применению следующие формы 

самостоятельной работы Работа с литературой Важной составляющей 

самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой 

ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, 

экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях. Один из 

методов работы с литературой – повторение: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. Более 

эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, 

важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать 

новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки 

информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 

структурировать новые сведения. Изучение научной учебной и иной 

литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть 

весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, 

конспект.  
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План – структура письменной работы, определяющая 

последовательность изложения материала. Он является наиболее краткой и 

потому самой доступной и распространенной формой записей содержания 

исходного источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 

развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 

соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в том, что план 

позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов произведения. Кроме того, он позволяет 

быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, 

следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании и быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. С помощью плана гораздо удобнее 

отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т.д.  

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные 

и полные предложения, отделы абзацы , а также дословные и близкие к 

дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе 

квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки представляют собой 

более сложную форму записи содержания исходного источника информации. 

По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. 

Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной 

точностью воспроизвести наиболее важные мысли автора, статистические и 

даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки 

зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять 

цитирование изложением, близким дословному.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 

выписок состоит в том, что тезисам присуща значительно более высокая 

степень концентрации материала. В тезисах отмечается преобладание 

выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к 

оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.  
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Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного 

текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее 

примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый 

анализ записанного материала и выводы по нему. При выполнении конспекта 

требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной литературе 

непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. Нужно 

выделить главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать 

основные положения текста, отметить аргументацию автора. Записи 

материала следует проводить, четко следуя пунктам плана и выражая мысль 

своими словами. Цитаты должны быть записаны грамотно, учитывать 

лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить 

не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных  элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо указывать 

библиографическое описание конспектируемого источника. Выделяют 

следующие основные виды конспектов. План-конспект предполагает 

создание плана текста, пункты плана сопровождаются комментариями, это 

могут быть цитаты или свободно изложенный текст. Тематический конспект 

– краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким источникам. В 

текстуальном конспекте приводится изложение цитат. Свободный конспект 

включает в себя цитаты и собственные формулировки. Формализованный 

конспект предполагает, что записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким 

источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных. 

Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная 

в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие 
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исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и 

т.д.  

Критерии оценки учебного конспекта «Отлично» - полнота 

использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. «Хорошо» - использование учебного 

материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между  понятиями). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. «Удовлетворительно» - использование 

учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. «Неудовлетворительно» - 

использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной 

работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. Для организации 

самостоятельной подготовки студентов отдельные преподаватели 

используют разработанные ими рабочие тетради. Работа с домашними 
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тетрадями ведется дома, а наиболее важные проблемы освоения дисциплины 

по усмотрению преподавателя выносятся для общего обсуждения на 

практических занятиях. Рекомендации студентам: – следует обращаться к 

преподавателю по всем вопросам, вызвавшим затруднения в процессе 

решения задач, анализа ситуаций, построения графиков, ответов на тестовые 

задания, предложенных в рабочей тетради; – следует иметь в виду, что 

работа с тестами не сводится к необходимости угадать верный ответ, решая 

предлагаемые задачи или, отвечая на вопросы  тестовых заданий. Следует 

внимательно обдумать причины, по которым выбран тот или иной ответ, 

приучать себя обосновывать выбранное решение; – обращать внимание, на 

то, что среди тестов, могут быть верными несколько ответов или верным не 

является ни один из приведенных вариантов. 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольные работы можно разделить на две группы. Первая группа – 

работы, выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением 

преподавателя, в условиях, исключающих возможность использования 

различных домашних заготовок. Такая работа требует серьезной подготовки 

студента. Как правило, тема контрольной работы известна и проводится она 

по сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель готовит 

задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента – на 

карточках. По содержанию работа может включать теоретический материал, 

задачи, тесты, расчеты и т.п. В любом случае работе предшествует 

инструктаж преподавателя. Что требуется от студента, чтобы хорошо 

написать работу? Знание материала не всегда гарантирует высокое качество 

письменной работы. И причин здесь несколько. Прежде всего нужно 

продумать задание. Почему вопрос сформулирован именно так, а не иначе? 

Что конкретно он включает? Если смысл вопроса не совсем ясен, лучше 

сразу, не теряя времени, уточнить его у преподавателя. Нередко бывает так: 

студент, прочитав задание, но не вникнув в его суть, сразу начинает писать, 

схватив (как ему кажется!) ключевое слово задания. И только после того, как 
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контрольная будет сдана, а иногда и позже, выясняется, что писал он совсем 

не о  том. Не исключено, что студент знал этот материал, но поспешность и 

непродуманность вопроса привели к неудовлетворительной оценке. 

Следующий недостаток контрольных работ – неполнота ответов. Вопрос 

студентом правильно понят, изложен схематично, фрагментарно, без 

аргументов, без примеров. По такому ответу трудно судить о глубине 

усвоения материала студентом. Если вы знаете материал, излагать его нужно 

максимально полно и последовательно. Противоположный этому недостаток 

– многословие ответов. В большинстве случаев это связано со слабым 

знанием материала. Студент весьма приблизительно знает вопрос и потому 

пишет обо всем, что он знает (или хотя бы слышал) по теме контрольной 

работы. Иногда студент, не владея материалом, пишет ответ общими 

фразами, как можно многозначительнее, чтобы потом попытаться доказать, 

что он именно и то имел в виду, что требовал от него вопрос. Нужно понять, 

что ни к чему хорошему такие уловки не приводят. Любая контрольная 

должна носить обучающий характер. В последнее время все чаще стали 

проводиться работы, которые по своей сути являются более обучающими, 

чем контролирующими, некоторые из них можно назвать творческими. Это 

вторая группа контрольных работ на дневном отделении. Для выполнения 

работы, которая именуется контрольной, но носит творческий характер, 

преподаватель разрабатывает методические рекомендации (или указания), 

проводит, если необходимо, консультацию, устанавливает срок выполнения 

работы, объясняет критерии и систему оценки работы. В зависимости от 

задачи, поставленной преподавателем, формами таких контрольных могут 

быть: реферат, эссе, самостоятельная разработка концепции, проект и т.д. 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Т.М. Социальная психология. М.: 2000 г. - 375с. 

2. Анцупов А.Я. Конфликтология. М.: ЮНИТИ. 2003 г. - 552с. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Харвест. 2006 г. 

4. Майерс Д. Социальная психология. Спб.: Питер. 2007 г. - 688с. 
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5. Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг. Спб.: Питер. 2005 г. 

6. Морозов А.В. Деловая психология. М.: Союз. 2007 г. - 576с. 

7. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Мн.: 

Амалфея. 2000 г.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.isras.ru/sdp.html 

https://cyberleninka.ru/ 

  

http://www.isras.ru/sdp.html
https://cyberleninka.ru/
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Социальная психология как наука.  

2. Основные направления зарубежной социальной психологии.  

3.Общая характеристика методологии и методов социально-

психологического исследования.  

4. Характеристика необихевиористской ориентации социально-  

психологических теорий.  

5. Основные направления когнитивистской ориентации социально-  

психологических теорий.  

6. Понятие о личности. Проблема личности в социальной психологии.  

7. Я-концепция как социально-психологический феномен. Я-концепция 

и самооценка.  

8. Общая характеристика социальной дифференциации.  

9. Понятие о социальном статусе и социальной роли.  

10. Ролевые отношения и ролевое поведение личности.  

11. Основные категории социального восприятия.  

12. Стадии процесса социального познания.  

13. Определение и основные социально - психологические 

характеристики группы.  

14. Функции группы и групповая структура.  

15.. Классификация групп.  

16. Групповая динамика и ее психологические механизмы.  

17. Психологические особенности этнических групп.  

18. Психология массы: проблема социального влияния.  

19. Понятие о процессе общения.  

20. Девиантное поведение как проблема общества.  

21. Типология девиантного поведения. 


