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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

социальной психологии; продемонстрировать её фундаментальные и прикладные аспекты, 

возможность применения в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

• сформировать у обучающихся понимание общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия людей 

• раскрыть сущность психологических процессов, протекающих в социальных группах и 

процессов формирования и развития личности 

• продемонстрировать особенности анализа различных эффектов межличностного 

взаимодействия, возможность корректирования поведения индивидуума в процессе 

делового общения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению 37.03.01. Психология.  

Изучение данной дисциплины необходимо для более четкой ориентации в избранной 

профессии, усиления мотивации к ее освоению и выбора специализации студентами. 

Содержание курса составляет неотъемлемую часть программы подготовки психологов по 

любой специализации. 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в 

целом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины «Социальная психология» обучающийся должен 

обладать следующей компетенцией: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выделяет проблемную ситуацию, 

осуществляет ее анализ и диагностику на 

основе системного подхода 

УК-1.2. Осуществляет поиск, отбор и 

систематизацию информации для определения 

альтернативных вариантов стратегических 

решений в проблемной ситуации 

УК-1.3. Определяет и оценивает риски 

возможных вариантов решений проблемной 

ситуации, выбирает оптимальный вариант её 

решения. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Участвует в межличностном и 

групповом взаимодействии, используя 

инклюзивный подход, эффективную 

коммуникацию, методы командообразования и 

командного взаимодействия при совместной 

работе в рамках поставленной задачи 
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УК-3.2. Обеспечивает работу команды для 

получения оптимальных результатов 

совместной работы, с учетом индивидуальных 

возможностей её членов, использования 

методологии достижения успеха, методов, 

информационных технологий и технологий 

форсайта 

УК-3.3. Обеспечивает выполнение 

поставленных задач на основе мониторинга 

командной работы и своевременного 

реагирования на существенные отклонения 

ОПК-6 Способен оценивать и 

удовлетворять потребности 

и запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-6.1. Оценивает потребности и запросы 

целевой аудитории в психологических знаниях 

и услугах 

ОПК-6.2. Стимулирует интерес аудитории к 

психологическим знаниям, практике и услугам 

ПК-3. Способен осуществлять 

индивидуальное, групповое 

и организационное 

психологическое 

консультирование, в том 

числе кризисное, в области 

межличностных 

отношений, планирования 

семьи и карьеры, 

профессионального и 

личностного роста, с 

учетом возрастных, 

гендерных, этнических, 

профессиональных 

особенностей человека 

ПК-3.1. Осуществляет психологическое 

консультирование с учетом 

индивидуальнопсихологических, возрастных 

особенностей, жизненной ситуации 

ПК-3.2. Применяет психологические 

технологии, ориентированные на личностный 

рост, профориентацию и планирование 

карьеры, снижение конфликтогенности в 

семье и коллективе, повышение 

эффективности управленческих процессов 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 

4 ЗЕТ/144  - 

Семестр 4  - 

Лекции, час 34  - 

Практические занятия, час 34  - 

Лабораторные занятия, час -  - 

Самостоятельная работа, час 40  - 

Курсовой проект (работа), РГР, 

семестр 

-  - 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

-  - 

Часы на экзамен (при очной, очно-

заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, 

при заочной форме 1 ЗЕТ – 9 

часов) 

36 ч. 

(экзамен) 

 - 
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4.1. Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ 
Л

Б 
СР ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 

Тема 1. Введение в социальную психологию 

Место социальной психологии в системе научного знания. 

«Двойной» статус социальной психологии. Трудности 

определения предмета социальной психологии, разнообразие 

подходов (Г.М. Андреева, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, Т. 

Шибутани). Современные представления о предмете 

социальной психологии. Функции социальной психологии в 

обществе. Соотношение фундаментального и прикладного 

аспектов социальной психологии на современном этапе 

развития Российского общества 

4 4 - 5 - - - - - - - - 

2 

Тема 2. История формирования социально-психологических 

идей 

Социальные и теоретические предпосылки выделения 

социальной психологии в самостоятельную науку. Первые 

попытки создания социально-психологических теорий: 

«Психология народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя и 

специфический подход В. Вундта; «Психология масс» (Г. Тард, 

С. Сигеле и Г. Лебон); «Теория инстинктов социального 

поведения» В. МакДуголла. Формулирование ряда социально-

психологических идей в русле марксистской философии. 

4 4 - 5 - - - - - - - - 
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3 

Тема 3. Общение в системе общественных и 

межличностных отношений 

Социальная роль как способ поведения личности в системе 

общественных отношений, придающий им «личностную» 

окраску. Межличностные отношения как форма проявления 

общественных отношений, их эмоциональная основа. Общение 

как реализация общественных и межличностных отношений. 

Значение общения для развития индивида и развития общества: 

историческое развитие форм общения и развитие общения в 

онтогенезе. 

4 4 - 5 - - - - - - - - 

4 

Тема 4. Психология малых групп 

Психологические характеристики группы как субъекта 

деятельности (понятие «мы чувства»). Классификация групп, 

изучаемых социальной психологией. Понятие «малой группы». 

Классификация малых групп: первичные и вторичные группы 

(Ч. Кули); формальные и неформальные группы (Э. Мэйо); 

группы членства и референтные группы (Г. Хаймен). 

Параметры описания малой группы в социальной психологии. 

Структуры малой группы: межличностных отношений, власти 

(типы управления и подчинения), коммуникаций. Нормы и 

нормативное поведение членов группы; связь норм и 

ценностей. Проблема санкций. Положение индивида в малой 

группе: статус и роль. 

4 4 - 5 - - - - - - - - 

5 

Тема 5. Психология больших социальных групп 

Понятие «большой» социальной группы и ее признаки. 

Методологическое значение проблемы психологии больших 

групп и методы их исследования. Виды больших социальных 

групп: организованные группы, возникшие в ходе 

исторического развития общества, и стихийно сложившиеся 

кратковременно существующие группы. Структура психологии 

больших организованных групп. Проблема менталитета 

6 4 - 5 - - - - - - - - 
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6 

Тема 6. Психология межгрупповых отношений 

Особенности межгрупповых отношений в больших и малых 

группах. Психология межгруппового восприятия (В.С. Агеев). 

Изучение межгруппового восприятия в условиях совместной 

деятельности групп. Значение параметров успеха и неудачи в 

совместной деятельности для межгруппового восприятия. 

4 4 - 5 - - - - - - - - 

7 

Тема 7. Проблема личности в социальной психологии 

Три основные проблемы личности в социальной психологии: 

социализация, социальная установка, социальная идентичность. 

Понятие социализации. Две стороны процесса социализации – 

усвоение индивидом социального опыта и активное 

воспроизведение его. Механизмы социализации. Содержание 

процесса социализации в основных сферах жизнедеятельности 

человека: в деятельности, общении, самосознании. Этапы 

социализации. Институты социализации: семья, дошкольные 

детские учреждения, школа и группы сверстников, средства 

массовой информации и др. 

4 6 - 5 - - - - - - - - 

8 

Тема 8. Основные направления прикладных исследований 

и практической социальной психологии 

Проблема прикладного исследования и проблема практической 

работы социального психолога. Особенности прикладного 

социально-психологического исследования. Требование 

адекватности применяемых методик: учет времени проведения 

исследования «в поле», необходимость соблюдения этических 

норм, адекватность используемого языка. 

4 4 - 5 - - - - - - - - 

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам 

текущих аттестаций в семестре) 

Входная контр. работа 

1 аттестация 1-4 тема 

2 аттестация 6-10 тема 

3 аттестация 12-15 

тема 

- - 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) 
36 ч.  

(экзамен) 
- - 

Итого 34 34  40 - - - - - - - - 
 



8 

 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Количество часов Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из списка 

литературы) 

Очно Очно-заочно Заочно 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Тема 1. Введение в социальную психологию 

Место социальной психологии в системе научного 

знания. «Двойной» статус социальной психологии. 

Трудности определения предмета социальной 

психологии, разнообразие подходов (Г.М. Андреева, 

В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, Т. Шибутани). 

Современные представления о предмете социальной 

психологии. Функции социальной психологии в 

обществе. Соотношение фундаментального и 

прикладного аспектов социальной психологии на 

современном этапе развития Российского общества 

4 - - Основная лит-ра №1 

2 2 Тема 2. История формирования социально-

психологических идей 

Социальные и теоретические предпосылки выделения 

социальной психологии в самостоятельную науку. 

Первые попытки создания социально-психологических 

теорий: «Психология народов» М. Лацаруса и Г. 

Штейнталя и специфический подход В. Вундта; 

«Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон); 

«Теория инстинктов социального поведения» В. 

МакДуголла. Формулирование ряда социально-

психологических идей в русле марксистской 

философии. 

4 - - Основная лит-ра №2 

3 3 Тема 3. Общение в системе общественных и 

межличностных отношений 
4 - - Основная лит-ра №3 
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Социальная роль как способ поведения личности в 

системе общественных отношений, придающий им 

«личностную» окраску. Межличностные отношения как 

форма проявления общественных отношений, их 

эмоциональная основа. Общение как реализация 

общественных и межличностных отношений. Значение 

общения для развития индивида и развития общества: 

историческое развитие форм общения и развитие 

общения в онтогенезе. 

4 4 Тема 4. Психология малых групп 

Психологические характеристики группы как субъекта 

деятельности (понятие «мычувства»). Классификация 

групп, изучаемых социальной психологией. Понятие 

«малой группы». Классификация малых групп: 

первичные и вторичные группы (Ч. Кули); формальные 

и неформальные группы (Э. Мэйо); группы членства и 

референтные группы (Г. Хаймен). Параметры описания 

малой группы в социальной психологии. Структуры 

малой группы: межличностных отношений, власти 

(типы управления и подчинения), коммуникаций. 

Нормы и нормативное поведение членов группы; связь 

норм и ценностей. Проблема санкций. Положение 

индивида в малой группе: статус и роль. 

4 - - Основная лит-ра №4 

5 5 Тема 5. Психология больших социальных групп 

Понятие «большой» социальной группы и ее признаки. 

Методологическое значение проблемы психологии 

больших групп и методы их исследования. Виды 

больших социальных групп: организованные группы, 

возникшие в ходе исторического развития общества, и 

стихийно сложившиеся кратковременно существующие 

группы. Структура психологии больших 

организованных групп. Проблема менталитета 

4 - - Основная лит-ра №5 

6 6 Тема 6. Психология межгрупповых отношений 

Особенности межгрупповых отношений в больших и 
4 - - Основная лит-ра №1 
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малых группах. Психология межгруппового восприятия 

(В.С. Агеев). Изучение межгруппового восприятия в 

условиях совместной деятельности групп. Значение 

параметров успеха и неудачи в совместной деятельности 

для межгруппового восприятия. 

7 7 Тема 7. Проблема личности в социальной 

психологии 

Три основные проблемы личности в социальной 

психологии: социализация, социальная установка, 

социальная идентичность. Понятие социализации. Две 

стороны процесса социализации – усвоение индивидом 

социального опыта и активное воспроизведение его. 

Механизмы социализации. Содержание процесса 

социализации в основных сферах жизнедеятельности 

человека: в деятельности, общении, самосознании. 

Этапы социализации. Институты социализации: семья, 

дошкольные детские учреждения, школа и группы 

сверстников, средства массовой информации и др. 

6 - - Основная лит-ра №2 

8 8 Тема 8. Основные направления прикладных 

исследований и практической социальной 

психологии 

Проблема прикладного исследования и проблема 

практической работы социального психолога. 

Особенности прикладного социально-психологического 

исследования. Требование адекватности применяемых 

методик: учет времени проведения исследования «в 

поле», необходимость соблюдения этических норм, 

адекватность используемого языка. 

4 - - Основная лит-ра №3 

 ИТОГО 34 - - - 
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4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество часов из содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 
Очно Очно-заочно Заочно 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая логика и структура социальной психологии. 

Классификация методов в социальной психологии. Метод изучения 

документов. «Контент-анализ» как прием формализации и 

стандартизации способов анализа документов. Социометрический 

метод (социометрия), его возможности и недостатки, обработка 

результатов, социограмма. Референтометрия. Проективные методы, 

их особенности. Методы активного социально-психологического 

обучения (дискуссионные, игровые, сензитивный тренинг) и их 

характеристики 

5 - - 

Основная лит-ра 

№1 

Дополнительная 

лит-ра №1 

реферат 

2 Начало экспериментального развития социальной психологии в 

первые годы ХХ века. Возрастание значения прикладных 

исследований и их специфика в США. Развитие идей социальной 

психологии в Европе после второй мировой войны. Варианты «новой 

парадигмы» для социальной психологии ХХI века в европейских 

концепциях («теория социальных представлений» С. Московичи, 

теория социальной идентичности А. Тэшфела, этогеническая теория 

Р. Харре) 

5 - - 

Основная лит-ра 

№2 

Дополнительная 

лит-ра №2 

тесты 

3 Особенности содержания понятия «общение» в отечественной 

психологии; единств общения и деятельности. Основные стороны 

процесса общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

Связь каждой из них с характером совместной деятельности и 

взаимоотношением партнеров. Проблема влияния в общении. 

Основные средства вербальной и невербальной коммуникации. 

«Движение» информации и смена коммуникативных ролей 

(«коммуникатора» и «реципиента») в диалоге. Коммуникативные 

барьеры и способы их преодоления. Понятие коммуникативной 

компетентности. Проблема эффективности речевого воздействия и 

5 - - 

Основная лит-ра 

№3 

Дополнительная 

лит-ра №3 

устный 

опрос 



12 

 

толерантности в коммуникативной ситуации 

4 Групповая динамика и групповые процессы. Образование малой 

группы. Вступление индивида в группу – феномен группового 

давления. Понятия «конформность» и «конформизм» (эксперимент С. 

Аша). Современные исследования конформного поведения 

(информационная теория конформности М. Дойча и Г. Джерарда); 

проблема влияния. Групповая сплоченность. Методы исследования 

групповой сплоченности. Лидерство и руководство. Лидерство как 

результат ценностного обмена (Р.Л. Кричевский). Стиль руководства 

и эффективность деятельности группы (Ф. Фидлер). Стадии и уровни 

развития группы. Коллектив как высший уровень развития группы. 

Методики измерения уровня развития группы. Команда как особый 

тип малой группы. Соотношение понятий «группа», «коллектив», 

«команда» 

5 - - 

Основная лит-ра 

№4 

Дополнительная 

лит-ра №3 

кейс-задание 

5 Гендерные группы. Современные проблемы гендерной психологии. 

Проблема маскулинности и фемининности. Общая характеристика и 

типы стихийных групп: толпа, масса, публика; их особенности. 

Специфика процессов общения в стихийных группах. Заражение как 

бессознательная подверженность индивида определенным 

психологическим состояниям. Феномен паники как проявление 

заражения. Внушение (суггестия) как целенаправленное 

неаргументированное воздействие, основанное на некритическом 

восприятии информации (В.М. Бехтерев). Феномен контрсуггестии. 

(Б.Ф. Поршнев). Внушение и убеждение. Подражание как 

воспроизведение индивидом образцов демонстрируемого поведения 

(значение и критика теории Г. Тарда). Роль подражания в истории 

общества и в онтогенезе. Особенности механизмов заражения, 

внушения и подражания в современных обществах. Формы и уровни 

социальных движений. Проблемная ситуация как импульс 

социального движения. Неустойчивость социальных движений как 

результат несовпадения целей участников. Роль лидеров в социальных 

движениях 

5 - - 
Основная лит-ра 

№5 
реферат 

6 Феномены «внутригруппового фаворитизма» и «вне групповой 

враждебности». Условия возникновения и преодоления этих 
5 - - 

Основная лит-ра 

№3 

устный 

опрос 
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феноменов. Группы в организации. Влияние характера межгрупповых 

отношений на внутригрупповые процессы. Практическое значение 

исследований психологии межгрупповых отношений 

7 Определение социальной установки и ее структура. Функции 

социальных установок в регуляции социального поведения личности. 

Соотношение социальных установок и реального поведения 

(эксперимент Лапьера). Иерархическая структура диспозиций 

личности и место социальных установок в этой иерархии. Связь 

диспозиций с содержательной стороной деятельности (концепция 

В.А. Ядова). Проблема изменения социальных установок. 

Социальная идентичность личности: определение и основные 

подходы. Теория социальной идентичности А. Тэшфела и теория 

самокатегоризации Дж. Тернера. Социально-психологические 

качества личности. Взаимозависимость качеств, приобретенных 

личностью в группе, и «качеств» самих групп. Проблема 

идентичности в условиях глобализации. Практическое значение 

совершенствования социально-психологических качеств личности. 

Проблема востребованности определенных качеств личности в 

конкретных условиях общества. 

5 - - 
Дополнительная 

лит-ра №3 
кейс-задание 

8 Практическая социальная психология. Отличие практической 

работы от проведения исследования. Различие установок 

исследователя и практика: тип отношений практика и клиента. Этапы 

практической работы социального психолога и его социальные роли: 

эксперт, консультант, обучающий (тренер). Формы и области 

практической работы психолога в современном Российском обществе. 

Перспективы развития социальной психологии в условиях 

Российского общества. Необходимость социально-психологического 

анализа новых явлений общественной жизни 

5 - - 
Основная лит-ра 

№5 
реферат 

 ИТОГО 40 - -   
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5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения:  тренинги речевых умений, мозговой штурм,  разбор конкретных 

ситуаций,  коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг, творческие задания 

для самостоятельной работы, информационно-коммуникационные технологии. А именно IT-

методы, методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, проектный метод, 

поисковый метод, исследовательский метод и т.д. 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой студенты не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, 

стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным 

материалом. Проведение практических занятий основывается на интерактивном методе 

обучения, при которой учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с 

другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место 

преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов 

па достижение целей занятия. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов (Материал представлен в ФОСе, приложение А). 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная) 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая 

учебная, учебно-

методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение, 

электронно-

библиотечные и 

Интернет-ресурсы 

Автор(ы) Издательство 

и год издания 

Количество 

изданий 

В библиотеке 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 лк, пз, 

срс 

Социальная 

психология: учебное 

пособие 

И. В. 

Захарова 

Саратов: Ай Пи 

Ар Медиа, 

2019. — 154 c.  

URL: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/8

6473.ht

ml 

- 

 лк, пз, 

срс 

Социальная 

психология: курс 

лекций 

И. П. 

Бунькова 

Липецк: 

Липецкий 

государственн

ый 

технический 

университет, 

ЭБС АСВ, 

2020. — 72 c.  

URL: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/1

16171.

html 

- 

3 лк, пз, 

срс 

Социальная 

психология: учебник 

для бакалавров 

Л. М. Королев Москва: 

Дашков и К, 

2019. — 208 c. 

URL: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/8

5448.ht

ml 

- 

4 лк, пз, 

срс 

Социальная 

психология: учебное 

пособие 

Н. А. 

Мельникова 

2-е изд. — 

Саратов: 

Научная книга, 

2019. — 159 c. 

URL: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/8

1050.ht

ml  

- 

5 лк, пз, 

срс 

Социальная 

психология: учебник 

для СПО 

Т. В. Бендас, 

И. С. 

Якиманская, 

А. М. 

Молокостова, 

Е. А. 

Трифонова 

Саратов: 

Профобразован

ие, 2020. — 354 

c. 

URL: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/9

2169.ht

ml 

- 
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 Дополнительная литература 

1 пз, 

срс 

Социальная 

психология времени 

Т. А. Нестик 2-е изд. — 

Москва: 

Издательство 

«Институт 

психологии 

РАН», 2019. — 

496 c. 

URL: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/8

8412.ht

ml 

- 

2 пз, 

срс 

Социальная 

психология 

коллектива: учебное 

пособие 

М. М. 

Соколова 

Казань: 

Казанский 

национальный 

исследовательс

кий 

технологически

й университет, 

2019. — 140 c. 

URL: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/1

09596.

html 

- 

3 пз, 

срс 

Социальная 

психология детства: 

учебное пособие 

В. В. 

Абраменкова 

2-е изд. — 

Москва, 

Саратов: ПЕР 

СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. 

— 432 c.  

URL: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/8

8228.ht

ml 

- 

 
7.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Назначение 

программы 

Название программы Разработчик Вид учебной 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Электронно - 

библиотечная 

система  

ЭБС «IPRbooks» -

 www.iprbookshop.ru 

 

 Практические и 

самостоятельные 

занятия 

2 Электронно - 

библиотечная 

система 

ЭБС «Лань» -

 www.e.lanbook.com  

 Практические и 

самостоятельные 

занятия 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

• библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная литература, 

научная и деловая периодика); 

• компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

• аудитории, оборудованные проекционной техникой; 

• Для проведения лекционных занятий используется учебная аудитория № 202 

(УЛК 1, факультет права и управления на транспорте), оборудованная проектором; 

• Для проведения практических и лабораторных занятий используется учебная 

лаборатория № 112 (УЛК 1, факультет права и управления на транспорте). 

 

 

 

 

 

 Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 

при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания ДГТУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном 

виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию ДГТУ. 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(аудиоколонки); 

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и других приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие 

студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам 

рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 
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технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и др.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене 
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9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе  

 Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___  учебный год. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. ………………………………………………………..; 

2. ………………………………………………………..; 

3. ………………………………………………………..; 

4. ………………………………………………………..; 

5. …………………………………………………….….. 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополнений 

на данный учебный год. 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________от ________________ года, протокол № _______. 
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