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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В программе государственной итоговой аттестации (ГИА) определены цель 

и задачи государственного экзамена, требования к нему, представлены содержание 

и порядок его прохождения.  

Вопросы государственного экзамена разработаны на основе учебных 

дисциплин, изучаемых в рамках подготовки аспирантов по направлению 37.06.01 

Психологические науки, а также с учетом необходимости освоения компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

 

II. ЦЕЛИ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА) 

Настоящая Программа государственного экзамена составлена в соответствии 

с:   

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки; 

 Профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н);   

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры– стажировки (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 

227);  

 Положением о порядке проведения ГИА по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» (утверждено протоколом заседания Ученого совета от 31 октября 

2018 года № 2).  

Целью государственного экзамена является установление уровня подготовки 

аспирантов к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки 

требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки аспирантов 37.06.01 Психологические 

науки. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА) 

При проведении государственного экзамена определяется уровень 

сформированности компетенций аспирантов в соответствующей 

профессиональной области по направлению 37.06.01 Психологические науки, 

направленности 19.00.05 Социальная психология и по преподавательской 
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деятельности в области психологических наук. 

Перечень компетенций, сформированность которых проверяется в ходе 

государственной итоговой аттестации: 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

готовностью изучать актуальные проблемы социальной психологии, 

разрабатывать и выдвигать новые идеи, гипотезы в соответствии с научной 

картиной мира и научными принципами (ПК-1); 

готовностью к освоению методологических основ теоретических и 

эмпирических исследований социально-психологических явлений, готовностью к 

постановке исследовательских задач, разработке дизайна психологических 

исследований, обработке, анализу, интерпретации и обобщению результатов 

исследования социально-психологических характеристик личности, социальных 

групп и общностей, межличностных и межгрупповых отношений (ПК-2); 

готовность к проведению исследований в сфере образования (ПК-3). 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ, ВЫНОСИМЫХ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Государственный экзамен включает вопросы, ответы на которые имеют 

значение для преподавательской деятельности аспиранта по данному направлению 

подготовки.  
I. Перечень тем к экзамену. Блок 1. 

1. Государственная политика РФ в сфере высшего образования: 

     Высшее образование на современном этапе: Вызовы современности. 

Миссия университетов. Интеграционные процессы в сфере высшего образования. 

Формирование общеевропейского пространства высшего образования: введение 

общепонятных, сравнимых квалификаций и их взаимное признание;  Diploma sup-

plement;  переход на уровневую систему высшего образования; введение общеев-

ропейской системы оценки трудоемкости обучения; академическая мобильность; 

обеспечение  качества высшего образования; развитие непрерывного образования 

(life long learning). 

Государственная политика РФ в сфере высшего образования: Проблемы 

российской системы высшего образования. Стратегические цели развития выс-

шего образования в РФ. Программно-целевой подход к управлению образова-

нием." Федеральные целевые программы развития образования. Национальный 

проект "Образование».  Основные нормативные документы в сфере высшего об-

разования. 

2. Компетентностный подход в педагогике высшей школы: 

Понятие «компетенция». Причины смены парадигмы обучения: от знани-

евой к компетентностной модели. Ключевые (общекультурные, универсальные), 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Структура компетен-

ции.  

Технология формирования и оценки компетенций. Технология оценки 
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уровня сформированности компетенций. Критерии, формы и виды оценки отдель-

ных компонентов компетенции. Комплексная оценка компетенций. Требования к 

методическому обеспечению дисциплины. Оценочные средства. Компетентность 

преподавателя. Педагогика сотрудничества. 

3. Педагогические   технологии: 

Организационно-управленческая деятельность преподавателя. Цели 

управления деятельностью обучающихся. Принципы управления. Педагогические 

принципы. Дидактические принципы. Особенности управленческой деятельности 

педагога. Критерии эффективности управления.  

Педагогические технологии: классификация и общая характеристика педа-

гогических технологий. Технология модульного обучения. Технология кон-

текстного обучения. Технология игрового обучения. Информационно-компьютер-

ная технология обучения. Дистанционное и электронное (e-Learning) обучение. 

4. Формы образовательной деятельности в вузе: 

Основные формы образовательной деятельности в вузе: контактная и са-

мостоятельная работа. Традиционные типы контактной работы: лекция, практиче-

ское занятие, семинарское занятие, лабораторная работа, групповая/индивидуаль-

ная консультация, промежуточная и итоговая аттестация. 

Лекция как основная форма контактной работы в вузе. Роль лекции в 

учебном процессе. Специфика вузовской лекции.  Основные требования к совре-

менной вузовской лекции: проблемность, научность, структурированность. Про-

блемная лекция. Основные этапы подготовки вузовской лекции.  Критериальный 

анализ (самоанализ) лекции. 

Управление самостоятельной работой студентов: Понятие и виды само-

стоятельной работы студентов. Проблема оценки трудозатрат самостоятельной 

работы. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.   

5. Иновационные методы в работе преподавателя вуза: 

Приемы визуализации при проведении лекционных и практических (семи-

нарских) занятий: классификация приемов визуализации; инструменты визуализа-

ции. Современные презентационные ресурсы.  Принципы эффективности мульти-

медиа. Достоинства и недостатки метода визуализации. 

Дискуссионные технологии в формировании  компетенций: понятие учеб-

ной дискуссии, виды дискуссий. Дидактические цели дискуссии. Выбор вида 

учебной дискуссии. Преподаватель как модератор учебной дискуссии. Лекция 

вдвоем. Лекция-пресс-конференция. Лекция-провокация 

Игровые технологии в современной вузовской практике: черты игры; клас-

сификация игр; этапы игровой деятельности; функции руководителя игры. Игро-

технические компетенции преподавателя. Ролевая игра. Метод малых групп.  

Технология case-study: Возникновение и развитие технологии решения си-

туационных задач. Сущность технологии «case-study». Классификация.  Источ-

ники информации для ситуационной задачи. Этапы разработки кейса. Формы ра-

боты с ситуационными задачами. Роль кейсов в формировании компетенций вы-

пускника. 

Проектная технология в работе преподавателя вуза: Проект как особый 
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вид интеллектуальной деятельности. Значение проектной деятельности в форми-

ровании компетенций. Теоретические аспекты проектирования. Типология учеб-

ных проектов. Жизненный цикл проекта. Организация проектной деятельности. 

Роль преподавателя – менеджера проекта. Презентация проекта. Примеры реали-

зации учебных проектов в вузе. 
   

Перечень тем к экзамену. Блок 2 

Предмет социальной психологии, ее место в системе наук о человеке и 

обществе. Современные представления о предмете социальной психологии. Место 

социальной психологии в системе гуманитарного знания, ее взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Социальная психология и социология. Социальная психология и 

общая психология. Роль и значение социальной психологии в решении современ-

ных проблем человека и общества. 

История формирования социально-психологических идей. Социально-

исторические и конкретно-научные предпосылки становления социальной психо-

логии как самостоятельной науки. Первые попытки разработки социально-психо-

логических теорий во второй половине 19-го – начале 20-го вв. Основные этапы 

развития экспериментальной социальной психологии в ХХ веке в западных стра-

нах. Поиски «новой парадигмы» для социальной психологии XXI века. 

Методологические проблемы социально-психологического исследова-

ния. Понятие методологии научного исследования в современном науковедении: 

общая методология, специальная (или частная) методология, совокупность мето-

дических приемов эмпирического исследования. Социально-психологическая ин-

терпретация принципа деятельности как пример частной методологии в социально 

- психологическом исследовании. 

Классификация методов в социальной психологии: методы исследования и 

методы воздействия. Соотношение методологии и конкретных методик исследова-

ния. 

Общение в системе общественных и межличностных отношений. Обще-

ние как реализация общественных и межличностных отношений. Значение обще-

ния для развития индивида и развития общества: историческое развитие форм об-

щения и развитие общения в онтогенезе. Специфика изучения общения в социаль-

ной психологии. Особенности содержания понятия «общение» в отечественной 

психологии. Совпадение взглядов исследователей в понимании единства общения 

и деятельности и расхождение в трактовке их связи.  

Различные точки зрения на структуру общения. Основные стороны процесса 

общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Связь каждой из них с 

характером совместной деятельности и взаимоотношением партнеров. 

Коммуникативная сторона общения - общение как обмен информацией. 

Специфика обмена информацией между людьми: активная позиция партнеров по 

коммуникации, проблема смысла, способы воздействия в этом процессе. Коммуни-

кативная ситуация: использование различных знаковых систем; виды коммуника-

ции. Речь как важнейшее средство вербальной коммуникации. Проблема тезауруса. 

Основные средства невербальной коммуникации. Коммуникативные барьеры и 
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способы их преодоления. Понятие коммуникативной компетентности и возможно-

сти ее развития. Связь коммуникативной стороны общения с совместной деятель-

ностью – проблема коммуникативных ситуаций. 

Интерактивная сторона общения – общение как обмен действиями. Про-

блема взаимодействия (интеракции) в социальной психологии; неоднозначное ре-

шение вопроса о соотношении интеракции и коммуникации. «Обмен действиями» 

как важнейшее условие совместной деятельности. Типы взаимодействия: коопера-

ция и конкуренция. Формы и уровни конкурентного взаимодействия; продуктивная 

конкуренция. Проблема конфликта в социальной психологии.  

Принципы исследования взаимодействия в деятельностной парадигме: взаи-

модействие как форма организации совместной деятельности. Типы объединения 

индивидуальных вкладов участников как основание для классификации форм сов-

местной деятельности (Л.И.Уманский). Психологическое содержание построения 

единой стратегии взаимодействия его участниками.  

Перцептивная сторона общения: общение как взаимопонимание и взаи-

мопознание людей. Роль межличностного восприятия в процессе общения. Взаим-

ное восприятие и познание как основа установления взаимопонимания партнеров.  

Механизмы межличностного восприятия. Содержание и значение стереоти-

пизации. Специфика решения проблемы точности межличностного восприятия в 

социальной психологии (ограниченные возможности личностных тестов и эксперт-

ных оценок). Практические средства повышения точности межличностного вос-

приятия – использование специальных программ социально-психологического тре-

нинга. Задачи повышения перцептивной компетентности партнеров по общению в 

различных сферах практической деятельности.) 

Психология больших социальных групп. Методологическое значение ис-

следования психологии больших групп и методы их исследования. Виды больших 

социальных групп. Особенности психологии социальных классов. Психологиче-

ская характеристика этнических групп.. Элементы структуры психологии этниче-

ской группы. Этнический стереотип; феномен этноцентризма. Проблема нацио-

нального характера. Особенности межэтнического общения. Использование про-

блем межэтнических отношений в идеологии и политике.  

Стихийные группы и социальные движения. Общая характеристика и 

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

сов общения в стихийных группах. Способы воздействия на личность: заражение, 

внушение, подражание. Особенности этих механизмов в современных обществах. 

Большие социальные группы и социальные движения. Объединение в соци-

альных движениях организованных и стихийных групп. Формы и уровни социаль-

ных движений.  Роль лидеров в социальных движениях. 

Общие проблемы малой группы. Объективные условия усиления роли ма-

лых групп в жизни общества. Понятие «малой группы». Классификация малых 

групп. Группа и организация. Положение индивида в малой группе: статус и роль. 

Значение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида. 

Групповая динамика и групповые процессы. 
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Заслуги и ограничения традиционных подходов к исследованию малых 

групп. Методологическая роль принципа деятельности в их изучении.  

Динамические процессы в малой группе. Общая характеристика динами-

ческих процессов в малой группе. Образование малой группы. Феномен группо-

вого давления. Современные исследования конформного поведения. Групповая 

сплоченность и методы ее изучения.  

Лидерство как групподинамический процесс. Лидерство и руководство. Тео-

рии происхождения лидерства. Стили лидерства Стиль лидерства и эффективность 

деятельности группы.  

Эффективность деятельности малой группы. Проблема выбора критерия эф-

фективности в зависимости от типа малой группы.  

Развитие малой группы. Основные подходы к анализу развития группы. 

Проблема развития группы в психологической теории коллектива. Определение 

коллектива и его психологические признаки.  

Совместная деятельность как интегратор группового развития. Стадии и 

уровни развития группы. Методики измерения уровня развития группы. Психоло-

гия командообразования. Консультирование командного развития. Методологиче-

ское значение идеи развития группы. 

 Психология межгрупповых отношений. Особенности межгрупповых от-

ношений в больших и малых группах. История исследований проблемы в социаль-

ной психологии: интеракционистский подход, М.Шерифа; когнитивистские кон-

цепции (А.Тэшфел, В.Дуаз). Преимущественный интерес к социально-перцептив-

ным механизмам межгрупповых отношений как выражение специфики социально-

психологического подхода. Психология межгруппового восприятия (В.С.Агеев). 

Основные направления изучения межгруппового восприятия: горизонталь-

ное (рядоположенные группы: однотипные и соподчиненные)) и вертикальное 

(иерархия групп). Группы в организации. Влияние характера межгрупповых отно-

шений на внутригрупповые процессы. Практическое значение исследований пси-

хологии межгрупповых отношений.  

Социализация. Понятие социализации: широкий и узкий смысл термина. 

Две стороны процесса социализации – усвоение индивидом социального опыта и 

активное воспроизведение его. Механизмы социализации. Содержание процесса 

социализации в основных сферах жизнедеятельности человека. Этапы социализа-

ции (различные принципы их выделения в различных психологических школах). 

Институты социализации. Зависимость институтов социализации от характера об-

щественных отношений. Социализация и детерминация социального поведения 

личности. 

Социальная установка. Понятие социальной установки. Подходы к иссле-

дованию социальных установок в отечественной психологии (категории «отноше-

ние», «направленность личности», «личностный смысл»). Традиция исследования 

социальных установок – аттитюдов – в западной социальной психологии. Опреде-

ление социальной установки и ее структура: когнитивный, эмоциональный, пове-

денческий компоненты. Функции социальных установок в регуляции социального 

поведения личности. Соотношение социальных установок и реального поведения. 
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Иерархическая структура диспозиций личности и место социальных установок в 

этой иерархии.  

Личность в группе. Положение личности в группе. Социальная идентич-

ность личности: определение и основные подходы. Социально-психологические 

качества личности – качества, формирующиеся в ходе совместной деятельности и 

общения. Понятие социально-психологической компетентности. 

Модификации форм «перцептивной защиты» в группе. «Эффект ожиданий» 

и роль «имплицитных теорий личности» в групповом взаимодействии. Значение 

особенностей «когнитивного стиля» партнеров и степени их «когнитивной слож-

ности» для продуктивности внутригруппового общения (теория «личностных кон-

структов» Дж.Келли). Место и роль социально-психологических качеств личности 

в оптимизации межличностных отношений в группе.  

Особенности прикладного исследования и практической работы в соци-

альной психологии. Статус прикладного исследования в современной науке и спе-

цифика этого статуса у социальной психологии.  

Критерии эффективности прикладного социально-психологического иссле-

дования. Практическая социальная психология как непосредственное вмешатель-

ство ученого в определенную область практики. Отличие практической работы от 

проведения исследования. Возможные уровни вмешательства и их отражений в со-

циальных ролях практика: эксперт, консультант, обучающий. Специфика функций 

при исполнении каждой роли. 

Основные направления прикладных исследований и практической со-

циальной психологии. Управление и развитие организации. Новые проблемы пси-

хологии управления в условиях многообразия форм собственности. Проблема 

оценки психологических качеств руководителя (создание психологического порт-

рета руководителя, анализ совместимости руководителя и коллектива). Массовая 

коммуникация и реклама. Специфика коммуникативного процесса при использо-

вании средств массовой информации. Функции массовой коммуникации и крите-

рии ее эффективности. 

Школа и семья. Социально-психологические проблемы в работе школьной 

психологической службы. Основные виды деятельности школьного психолога 

(психологическое просвещение, профилактика, консультирование, психодиагно-

стика, психокоррекция). Специфика семьи как малой группы и значение приклад-

ных исследований в этой области. Психологические задачи службы семьи (подго-

товка молодых людей к созданию семьи, служба знакомства, регулирование семей-

ных взаимоотношений). 

Право и политика. Роль социальной психологии в профилактике противо-

правного поведения, в частности, несовершеннолетних правонарушителей.  Изуче-

ние социально-психологических условий формирования противоправного поведе-

ния личности. Социально-психологические проблемы в политической психологии 

(психологические факторы принятия политических решений, психологические 

условия их восприятия, роль личностных характеристик и имиджа политического 

деятеля, политическая социализация). 
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 Возрастание значения коллективных форм деятельности в современной 

науке и изменение субъекта этой деятельности (от научной школы к исследователь-

скому коллективу). Специфика коллективной научной деятельности, анализ при-

роды совместной творческой деятельности.  

Перспективы развития социальной психологии в условиях радикальных со-

циальных преобразований Российского общества.  

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ АСПИРАНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Описание показателей и критериев оценивания знаний и компетенций, 

шкалы оценивания 
Критерии оценивания ответа: 

«Отлично» («5») – аспирант глубоко и полно владеет содержанием учебного 

материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, 

иллюстрировать примерами, фактами, данными научных исследований; 

осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы; логично, четко и ясно 

излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и 

профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит 

самостоятельный характер. 

Хорошо» («4») – ответ аспиранта соответствует указанным выше критериям, 

новсодержанииимеютместоотдельныенеточности(несущественныеошибки)приизл

ожении теоретического и практического материала. Ответ отличается меньшей 

обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные 

ошибки исправляются самим аспирантом после дополнительных вопросов 

экзаменатора. 

«Удовлетворительно» («3») – аспирант обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в определении 

понятий, формулировке 

положений.Приаргументацииответааспирантнеопираетсянаосновныеположения 

исследовательских, концептуальных и нормативных документов; не применяет 

теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и явлений,  

необосновываетсвоисуждения;имеетместонарушениелогикиизложения.Вцеломотв

етотличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной 

профессионально-личностно йпозиции. 

«Неудовлетворительно» («2») – аспирант имеет разрозненные, 

бессистемные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе 

допускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических 

положений, искажающей смысл. Аспирант не ориентируется в нормативно-

концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические 

положения с педагогической практикой; не умеет применять знания для 

объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи. 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций:  
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Высокий уровень («отлично») – аспирант имеет отличные теоретические 

знания: четко формулирует научные концепции, методологические основания 

научных исследований, знает принципы отбора методов и методик обучения, 

воспитания в высшей школе, педагогические и нормативно-правовые требования к 

анализу, экспертизе, проектированию программ различной направленности. 

Уверенно демонстрирует умения применять теоретические знания в самых 

различных практических ситуациях образовательной практики и научно-

педагогических исследований, представляет новые идеи в процессе решения 

исследовательских и практических задач, обосновывает свои суждения и 

профессионально-личностную позицию.  

Достаточный уровень («хорошо») – аспирант имеет хорошие теоретические 

знания: выделят основные характеристики научных концепций, определяет 

методологические основания научных исследований, знает принципы отбора 

методов и методик обучения, воспитания в высшей школе, педагогические и 

нормативно-правовые требования к анализу, экспертизе, проектированию 

программ различной наравленности. Допускает при ответе не более двух 

фактических ошибок. Демонстрирует умения применять теоретические знания в 

самых различных практических ситуациях образовательной практики и научно-

педагогических исследований, представляет новые идеи в процессе решения 

исследовательских и практических задач.  

Средний уровень («удовлетворительно») - аспирант имеет посредственные 

теоретические знания: затрудняется в формулировке научных концепций, 

методологических оснований научных исследований, с трудом называет принципы 

отбора методов и методик обучения, воспитания в высшей школе, педагогические 

и нормативно-правовые требования к анализу, экспертизе, проектированию 

программ различной направленности. Допускает не более трёх ошибок. 

Неуверенно демонстрирует умения применять теоретические знания в самых 

различных практических ситуациях образовательной практики и научно-

педагогических исследований, затрудняется в генерировании новых идей в 

процессе решения исследовательских и практических задач.  

Низкий уровень («неудовлетворительно») - аспирант не владеет 

основополагающими теоретическими знаниями, испытывает большие затруднения 

в формулировке научных концепций, методологических оснований научных 

исследований, не может сформулировать принципы отбора методов и методик 

обучения, воспитания в высшей школе, педагогические и нормативно-правовые 

требования к анализу, экспертизе, проектированию программ различной 

направленности. Допускает много ошибок (более четырёх). Неуверенно 

демонстрирует умения применять теоретические знания в самых различных 

практических ситуациях образовательной практики и научно-педагогических 

исследований, не предлагает новых идей в процессе решения исследовательских и 

практических задач. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
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Основная: 

 

1. Афанасьева Е.А. Социальная психология [Электронный ресурс]/ Афа-

насьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 129 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19279 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ А.Н. Сухов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8573 

.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Герась-

кина, А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 615 с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 

 

Дополнительная: 

1. Семечкин Н.И. Психология социальных групп : учебное пособие / 

Н.И. Семечкин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 459 с. - ISBN 978-5-4458-8829-1 ;[Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 

2. Социальная психология. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-

Дана, 2012. - 511 с. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 

3. Хьюстон М. Введение в социальную психологию: Европейский под-

ход : учебник / М. Хьюстон, В. Штрёбе ; пер. Г.Ю. Любимов. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 622 с. : ил. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00713-2 ; [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753  

б) Дополнительная литература: 

4. Семечкин Н.И. Психология социальных групп : учебное пособие / 

Н.И. Семечкин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 459 с. - ISBN 978-5-4458-8829-1 ;[Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 

5. Социальная психология. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-

Дана, 2012. - 511 с. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 

 

VII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТРЕНЕТ-РЕСУРСЫ 

Электронные ресурсы 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://psychology.net.ru 

http://flogiston.ru/library 

http://www.koob.ru/psychology/ 

http://www.psychology.ru/library  

http://www.psychology-online.net  

http://psyberia.ru/work/temes 

http://vsetesti.ru/ и http://azps.ru/ 

 

информационно-справочные системы: 

http://www.iprbookshop.ru/19279
http://www.iprbookshop.ru/8573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psychology.net.ru/
http://www.koob.ru/psychology/
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http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»  

http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система  

www.rsl.ru Российская государственная библиотека  

http://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека   

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

 

http://www.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/

