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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ. 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организа-
ции учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, после-
довательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении система-

тических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она мо-
жет содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине 
(модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со 
смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной нау-
ки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 
большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при рас-
крытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. 
Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 
концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 



- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных си-
туаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблем-
ный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, 
сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит до-
полнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее ре-
шения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Теория психологического тренинга



Тема 1.1. Теория и практика 
проведения тренинга: поня-
тие, история, задачи, прин-
ципы

Общая характеристика психологического тре-
нинга. Возникновение понятия «тренинг». Определения 
социально-психологического тренинга. Классификации 
психологического тренинга. Функции тренинга.  

Принципы тренинга: принцип активности, прин-
цип исследовательской (творческой) позиции, принцип 
объективации (осознания) поведения, принцип партнер-
ского (субъект – субъектного общения).

Тема 1.2. Теория и практика 
проведения тренинга как ос-
новная форма приложения 
методов активного социаль-
но-психологического обуче-
ния

Дискуссионные методы (групповая дискуссия, 
разбор казусов из практики, анализ ситуаций морально-
го выбора и др.).  

Игровые методы: дидактические и творческие 
игры, в том числе деловые (управленческие) игры: ро-
левые игры (поведенческое научение, игровая психоте-
рапия, психодраматическая коррекция); контригра 
(трансактный метод осознания коммуникативного пове-
дения). 

Сенситивный тренинг (тренировка межличност-
ной чувствительности и восприятия себя как психофи-
зического единства).

Раздел 2. Общие принципы тренинга

Тема 2.1. Классификация ме-
тодов активного социально-
психологического обучения

Активные методы социально-психологического 
обучения

Тема 2.2. Организация пси-
хологических тренингов

Этапы проведения тренинга: знакомства и ориентации, 
лабилизации, конструктивной целенаправленной дея-
тельности. 
Структура тренингового заниятия: психогимнастика, 
основная и заключительная часть. Особенности их про-
ведения.  
Основные цели тренинговых занятий. 
Методические средства психологического тренинга: 
техники предоставления информации, имитационные 
техники, техники создания реальной среды тренинга.

Раздел 3. Психогимнастика и кинотренинг. Технология и методика  
видеообсуждения в тренинге



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и 
семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в 
которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

Тема 3.1. Психогимнастиче-
ские упражнения на создание 
работоспособности и форми-
рование обратной связи

Упражнения на создание работоспособности в 
начале работы тренинговой группы. Упражнения на со-
здание работоспособности в начале дня. Упражнения на 
поддержание и восстановление работоспособности.  

Установление контакта, восприятие и понимание 
эмоционального состояния. Прием и передача инфор-
мации. Умение слушать. 

Психогимнастические упражнения, формирую-
щие обратную личностную связь.

Тема 3.2. Теоретические и ме-
тодические аспекты использо-
вания видеообсуждения в тре-
нинге

Методическое обеспечение видеотренинга. Ви-
деообсуждение как тренерский инструмент. Технологи-
ческие (методические) особенности реализации видео-
обсуждения в тренинге. Видеообсуждение и содержа-
тельные изменения в тренинге. Видеообсуждение, ви-
деообратная связь и учебное видео. Как подбирать ви-
деонарезку к тренингу. Мультфильмы в тренинге.



роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-
содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 
маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 
относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 



извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-
7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение 
которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический 
работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера 
и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно 
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 
обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной 
теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 



обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, 
обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный 
материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 
(темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теория психологического тренинга 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите различные виды психологического воздействия.  
2. В чем разница осуществления воздействия в двух системах отношений: «субъект-объ-

ектной» и «субъект-субъектной»?  
3. Что может являться основанием для классификации психологического тренинга?  
4. Какие виды тренинга были выделены в рамках гуманистической психологии?  
5. В чем различия любительского, институциализированного и психокоррекционного тре-

нингов?  
6. Перечислите и поясните основные функции тренинга.  
7. С какими принципами тренинга должны быть ознакомлены его участники. 
8. В каких областях находят свое применение методы активного социально-психологиче-
ского обучения?  
9. Дайте определение понятия активный групповой метод?  
10. Какие ученые разработали классификации основных методов активного обучения?  



11. К какой из трех парадигм, в которых существует человек, относится Теория и практика 
проведения тренинга? Обоснуйте свой ответ.  

12. Почему Теория и практика проведения тренинга называют основной формой приложе-
ния методов активного социально-психологического обучения?  

Раздел 2. Общие принципы тренинга 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите этапы развития тренинговой группы.  
2. В чем заключается психологическое содержание обучения в рамках социально-психоло-

гического тренинга?  
3. Что означает «расшатывание стереотипов»? 
4. Какие упражнения проводятся на каждом из этапов тренингового занятия?  
5. Для чего необходимо прохождение первого этапа тренингового занятия?  
6. К какой группе методических средств относятся ролевая игра; программированные ин-

струкции и действия с реальными рисками? 
7. На что необходимо обращать внимание, выбирая ту или иную технику? 
8. Каковы функции техник предоставления информации; имитационных техник и техник 

создания реальной среды тренинга?  

Раздел 3. Психогимнастика и кинотренинг. Технология и методика видеообсуждения 
в тренинге 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовьте не менее 3 психогимнастических упражнений на создание работоспособ-

ности в начале работы тренинговой группы 
2. Подготовьте не менее 3 психогимнастических упражнений на поддержание и восста-

новление работоспособности.  
3. Подготовьте не менее 3 психогимнастических упражнений, формирующих обратную 

личностную связь. 
4. Определите понятие «шеринг». Как он используется в ходе видеотренинга. 
5. В чем состоит особенность технологии «стоп-кадр». 
6. Каковы особенности проведения рефлексии в ходе видеотренинга? 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
1. Тренинг публичных выступлений : учебник / Е. В. Камнева, Ж. В. Коробанова, М. В. 

Полевая [и др.] ; под ред. Е. В. Камневой, М. В. Полевой, Ж. В. Коробановой ; Финансовый 
университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2017. – 205 с. : табл. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878 (дата обраще-
ния: 03.03.2023). 

2. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: тренинговые технологии в работе 
педагога-психолога : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный универ-
ситет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 124 с. : ил.. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619065 (дата 
обращения: 03.03.2023). 

3. Рамендик, Д. М.  Тренинг личностного роста : учебник и практикум для вузов / 
Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 136 с. — 



(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512478 (дата обращения: 04.04.2023) 

4. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя: кон-
спекты лекций. Тренинги : учебное пособие / О. А. Сальникова. – 4-е изд., стер. – Москва : 
ФЛИНТА, 2021. – 86 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83546 (дата обращения: 03.03.2023). 

5. Пырьев, Е. А. Психология малых групп : учебное пособие : [16+] / Е. А. Пырьев. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 422 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944 (дата обращения: 03.03.2023). 

6. Бобченко, Т. Г.  Психологические тренинги: основы тренинговой работы : учебное по-
собие для вузов / Т. Г. Бобченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12444-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518623 (дата обраще-
ния: 04.04.2023). 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и практика проведения тренинга» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятель-
ной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 



− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 



каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  



5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-
ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  



Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 
Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  



Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-

лен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-



прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 



ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  



˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 



– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-
щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-



ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 



БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-

ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации



Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет необходи-
мыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 
со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 
науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 



ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее 
решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

Раздел 1. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И 
ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ

Тема 1.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

Цели, задачи, предмет, содержание и структура учебной 
дисциплины. Межпредметные связи. История становления 
и развития семейной психотерапии. Классики семейной 
системной психотерапии: Джей Хейли, С. Минухин, М. 
Сильвини Палацолли, М. Боуэн, К. Витакер, В. Сатир и др. 
Классификации основных направлений семейной психоте-
рапии. Сравнительный анализ индивидуальной, супруже-
ской и семейной психотерапии. 



Тема 1.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ СЕМЕЙНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Становление и этапы развития семейной психотерапии. 
Сравнительная характеристика психоаналитического, би-
хевиористического, стратегического, структурного, 
боуэновского, гуманистического подхода по следующим 
РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 9 позициям: функция симптома; 
понятие о треугольниках; цели психотерапии; роль инсайта 
и поведения в психотерапевтических изменениях; продол-
жительность психотерапии; позиция психотерапевта; роль 
диагностического оценивания; основные техники психоте-
рапии. Этические нормы семейного психотерапевта.

Раздел 2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ И КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ СЕМЬИ

Тема 2.1. ПСИХОАНАЛИТИЧЕ-
СКАЯ СЕМЕЙНАЯ И СУПРУ-
ЖЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Методологические основания психоаналитической семей-
ной психотерапии: классический психоанализ З. Фрейда, 
Эго-психология, теория объектных отношений. Условия 
нормального развития семьи. Развитие расстройств пове-
дения. Цели психотерапии, условия успешности психоте-
рапии. Основные техники. Эволюционный подход к су-
пружеской психотерапии. Стадии развития супружеских 
отношений в эволюционном подходе. Диагностика стадий 
развития супружеских пар. Терапия семейных пар по эво-
люционной модели развития.

Тема 2.2. КОГНИТИВНО-ПО-
ВЕДЕНЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ

Методологические основания и теоретические положения 
поведенческой психотерапии. Условия нормального разви-
тия семьи. Причины расстройств поведения. Цели психо-
терапии. Анализ основных техник. Супружеская поведен-
ческая психотерапии.

Раздел 3. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Тема 3.1. ГУМАНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В. СА-
ТИР

Влияние В. Сатир на современников и последователей. 
Теоретические конструкты гуманистического подхода к 
семейной психотерапии. Понятие о здоровой и неблагопо-
лучной семье. Процессуальный подход к психотерапии, 
стадии терапевтических изменений в человеке и семье. 
Практика гуманистической семейной психотерапии. Цели 
психотерапии. Основные техники.



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 

Тема 3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К СЕМЕЙНОЙ ПСИ-
ХОТЕРАПИИ

Джей Хейли – основоположник стратегического 
подхода к семейной психотерапии. Методологические ос-
нования стратегической семейной психотерапии. Понятие 
семьи в стратегическом подходе. Семейная иерархия. 
Симптом и его функции. Понятие о последовательностях 
взаимодействия в семье. Предписания как основной тера-
певтический прием в стратегическом подходе к семейной 
терапии. Миланская школа семейной психотерапии, ее 
вклад в развитие семейной психотерапии. Цель терапевти-
ческого вмешательства. Циркулярное интервью. Техники 
стратегической семейной психотерапии.



людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-



цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 
форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 



наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Раздел 1. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 

Тема 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ 
1. Цели, задачи, предмет, содержание и структура учебной дисциплины.  
2.Межпредметные связи. История становления и развития семейной психотерапии.  
3. Классики семейной системной психотерапии: Джей Хейли, С. Минухин, М. Сильвини 

Палацолли, М. Боуэн, К. Витакер, В. Сатир и др.  
4. Классификации основных направлений семейной психотерапии.  
5. Сравнительный анализ индивидуальной, супружеской и семейной психотерапии.  
Тема 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СЕМЕЙНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 
1. Становление и этапы развития семейной психотерапии.  
2. Сравнительная характеристика психоаналитического, бихевиористического, стратегиче-

ского, структурного, боуэновского, гуманистического подхода по следующим позициям: функ-
ция симптома; понятие о треугольниках; цели психотерапии; роль инсайта и поведения в пси-
хотерапевтических изменениях; продолжительность психотерапии; позиция психотерапевта; 
роль диагностического оценивания; основные техники психотерапии.  

3. Этические нормы семейного психотерапевта. 

Раздел 2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ И КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИ-
ХОТЕРАПИЯ СЕМЬИ 

Тема 3. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
1.Методологические основания психоаналитической семейной психотерапии: клас-

сический психоанализ З. Фрейда, Эго-психология, теория объектных отношений.  
2. Условия нормального развития семьи. Развитие расстройств поведения.  
3. Цели психотерапии, условия успешности психотерапии. Основные техники.  



4. Эволюционный подход к супружеской психотерапии. Стадии развития супружеских от-
ношений в эволюционном подходе.  

5. Диагностика стадий развития супружеских пар. Терапия семейных пар по эволюцион-
ной модели развития.  

Тема 4. КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
1.Методологические основания и теоретические положения поведенческой психотерапии.  
2. Условия нормального развития семьи.  
3. Причины расстройств поведения.  
4. Цели психотерапии.  
5. Анализ основных техник супружеской психотерапии.  
6. Супружеская поведенческая психотерапии. 

Раздел 3. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
Тема 5. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В. САТИР 
1. Влияние В. Сатир на современников и последователей.  
2. Теоретические конструкты гуманистического подхода к семейной психотерапии.  
3. Понятие о здоровой и неблагополучной семье.  
4. Процессуальный подход к психотерапии, стадии терапевтических изменений в человеке 

и семье.  
5. Практика гуманистической семейной психотерапии.  
6. Цели психотерапии. Основные техники.  

Тема 6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
1. Джей Хейли – основоположник стратегического подхода к семейной психотерапии.  
2.Методологические основания стратегической семейной психотерапии.  
3. Понятие семьи в стратегическом подходе. Семейная иерархия.  
4. Симптом и его функции.  
5. Понятие о последовательностях взаимодействия в семье.  
6. Предписания как основной терапевтический прием в стратегическом подходе к семей-

ной терапии.  
7.Миланская школа семейной психотерапии, ее вклад в развитие семейной психотерапии.  
8. Цель терапевтического вмешательства.  
9. Циркулярное интервью.  
10.Техники стратегической семейной психотерапии. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
1. Социальная психология : учебник / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. Молокостова, 

Е. А. Трифонова. – 2-е изд., испр. и доп. – Оренбург : Оренбургский государственный универ-
ситет, 2015. – 355 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=364892 (дата обращения: 03.03.2023). 

2. Технология социальной работы : учебник для вузов / Л. И. Кононова [и др.] ; ответ-
ственные редакторы Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 506 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16297-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530763 (дата обраще-
ния: 04.04.2023). 

3.  Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализа-
ции несовершеннолетних : учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. Белинская. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-



534-10433-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/517131 (дата обращения: 04.04.2023). 

4. Патраков, Э. В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной дезадаптацией 
(на основе когнитивно-поведенческого подхода) : учебное пособие / Э. В. Патраков, С. Г. Аб-
дуллаева, Л. С. Деточенко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный фе-
деральный университет, 2016. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992 (дата обращения: 03.03.2023). 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальная сексология» предполагает изу-
чение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Ауди-
торные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 



При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 



При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-
сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-



полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-
ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-



тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 
Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  



Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-

лен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-



давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  



Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  



4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 



– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-



ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 



− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-

ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок



Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении  
изменения

Дата 
введения 
изменения

Обсуждена и рекомендована к утверждению на осно-
вании решения Ученого совета факультета и Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (уро-
вень магистратуры), утвержденного приказом  Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 13.08.2020 №1000

Протокол заседания  
Ученого совета 

РГСУ 
№ 11 

от 26 апреля 2023 г. 01.09.2023

Протокол заседания  
Ученого совета фа-

культета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года

* Протокол заседания  
Ученого совета фа-

культета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года

__.__.____

* Протокол заседания  
Ученого совета фа-

культета 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года

__.__.____



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Практика психологического консультирования 

Направление подготовки 

«37.04.01 Психология» 

Направленность (профиль) 

«Практическая социальная психология» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

- ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная 

Москва, 2023 г. 

 
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Российский государственный социальный университет»

«УТВЕРЖДАЮ» 
Декан факультета психологии 

B  Е.А. Петрова 

26 апреля 2023 г.



Содержание 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИ-
ЯМ. 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 4 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (моду-

лю) 7 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 15 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 15 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУ-
ЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 25 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемо-
сти обучающихся по дисциплине (модулю) 26 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в со-
ответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 26 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответ-
ствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 27 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 29



Методические материалы по дисциплине (модулю) «Практика психологического кон-
сультирования» разработана на основании федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психоло-
гия и, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 
от 29.07.2020, учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе выс-
шего образования - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология, а 
также с учетом профессионального стандарта, сопряженного с профессиональной деятельностью 
выпускника:  

− 03.008 «Психолог в социальной сфере»;  
Методические материалы по дисциплине (модулю) «Практика психологического кон-

сультирования» разработана рабочей группой  в составе: - д.пс.н., проф И.Э. Соколовская.  
Методические материалы по дисциплине (модулю) «Практика психологического кон-

сультирования» обсуждена и утверждена на Ученом совете факультета психологии Протокол № 
11 от «26» апреля 2023 года. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Практика психологического консульти-
рования» рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей:  

Рабочая программа учебной практики «Практика психологического консультирования» ре-
цензирована и рекомендована к утверждению:  

Декан факультета 
Заведующий кафедрой 
Психологии, конфликтологии и 
бихевиористики, д.психол.н., 
профессор

Е.А. Петрова

(подпись)

B

НП "Академия Имиджелогии, ди-
ректор И.И.  Степанова

(подпись)

НП «Федерация психологов-кон-
сультантов онлайн», президент 

В.Ю. Меновщиков

                   B

Кандидат психологических наук, ру-
ководитель центра психологического 
консультирования БФ "Твой Ангел" 
 (не РГСУ)

М.В. Логинова

(подпись)

Д-р психол. наук, профессор кафедры 
психологии, конфликтологии, биевиори-
стики 
факультета политических и социальных 
наук 

Д.В. Каширский

B

B



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ. 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организа-
ции учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, после-
довательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении система-

тических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она мо-
жет содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине 
(модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со 
смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной нау-
ки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 
большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при рас-
крытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. 
Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 
концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 



- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных си-
туаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблем-
ный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, 
сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит до-
полнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее ре-
шения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала



РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И 
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКО-
ГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Понятие консультативной психологии. Понятие психо-
логического консультирования. Общее и особенное психо-
логического консультирования, психотерапии и процесса 
обучения. Взаимосвязи консультативной психологии с 
другими отраслями психологического знания. Цель и за-
дачи психологического консультирования.  
Формы психологического консультирования. Виды пси-

хологического консультирования. Модели психологиче-
ского консультирования.  
Беседа. Интервью. Наблюдение. Активное слушание. 

Эмпатическое слушание. Метод как совокупность психо-
техник, разработанных в рамках отдельных психотерапев-
тических и личностных теорий.

РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ, УСЛО-
ВИЯ И НАВЫКИ ПОДДЕРЖА-
НИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КОНТАКТА

Этический кодекс психолога разных стран. Утраченный кон-
троль и актуализация внутренних ресурсов. Работа с ситуацией 
клиента и его внутренними мотивами. Профессиональное уста-
новление контакта психологом консультантом. 
Методологические основания и теоретические положе-

ния поведенческой психотерапии. Условия нормального 
развития семьи. Причины расстройств поведения. Цели 
психотерапии. Анализ основных техник. Супружеская по-
веденческая психотерапии.  
Актуализация личностных ресурсов обратившегося за 

помощью. Позиции консультанта по отношению к клиен-
ту. Позиции, задаваемые стратегическими целями и мето-
дами. Позиции с точки зрения содержания. Зависимость 
от позиции восприятия понимания, интерпретации и спо-
собов совладания с проблемной ситуацией. Физические 
компоненты терапевтического климата. Индивидуальные 
особенности личности клиента и его проблемной ситуа-
ции. Личностные качества и профессиональные знания и 
навыки консультанта.  
Требования к личности консультанта. Влияние профес-

сиональной деятельности на личность консультанта. Про-
фессиональная подготовка консультанта.



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУ-
РЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Стадии процесса психологического консультирова-
ния. Эклектическая модель структуры консультативного 
процесса. Основные этапы проведения психологического 
консультирования. Первичная вербальная и невербальная 
информация. Формы речевого этикета психолога во время 
консультирования. Заключение социального контракта. 
Консультативное воздействие. Задач и цели этапа испове-
ди. Основные методы работы психолога на стадии испове-
ди. Процедуры прояснения мысли клиента во время сес-
сии. 

Основные задачи стадии расспроса и получения 
дополнительной информации. Проведение психодиагно-
стики клиента. Структура жалобы клиента: локус, самоди-
агноз, проблема и запрос. Дефекты сообщения клиента. 
Подход к работе на этапе расспроса. Гипотезы в психоло-
гическом консультировании. Интерпретацией, как вер-
бальное выражение гипотезы. Правила интерпретации 
проблемы клиента. Техника интерпретации. Ведущие мо-
тивы. План реалистичного решения проблемы. 


Последовательная реализация плана решения про-
блем клиентом. Приём оказания помощи на этапе форми-
рования новой модели. Процедуры на этапе формирования 
новой модели. Рекомендаций по формированию новой мо-
дели поведения. Приемы и техники, направленные на ре-
шение различных специальных задач. Домашние задания. 


Итоги беседы. Вопросы дальнейших отношений с 
консультантом или другими необходимыми специалиста-
ми. Прощание и завершение встречи.



- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-
ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 
людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  



- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 
форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  



- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИ-

РОВАНИЯ. 

Тема 1. Предмет и задачи консультативной психологии. Понятие психологического 

консультирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что есть психологическое консультирование. 
2. В чем состоят отличия психологического консультирования от других областей практиче-



ской психологии. 
3. С решением каких задач сталкивается психолог консультант в процессе психологического 
консультирования.  

Тема 2. Виды, формы и модели психологического консультирования. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Индивидуальная форма психологического консультирования. 
2. Групповые формы психологического консультирования. 
3. Семейное консультирование как частная форма группового психологического консультирования. 

Тема 3. Методы психологического консультирования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Базовые методы и специальные методы в психологическом консультировании. 
2. Ситуации применения «эмпатического слушания». 
3. Характеристики и средства эффективного общения в ходе консультации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1. 
1. Метод экзистенциального консультирования. 
2. Метод психоаналитического консультирования. 
3. Метод поведенческого консультирования. 
4. Метод когнитивного консультирования. 
5. Метод консультирования, фокусированного на решении. 
6. Мультимодальное консультирование. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 
1. Какие цели преследует психологическое консультирование. 
2. Какие задачи решает психологическое консультирование. 

3. Содержание и цели группового психологического консультирования. 
4. Однократное и многократное консультирование. 
5. Консультирование по личному обращению и консультирование в результате вызова или на-
правления. 
6. Приемы и техники профессиональной беседы. 
7. Беседа как главное средство психодиагностики и психотерапии. 
8. Разновидности интервью. 
9. Виды, средства невербальных языков. 
10.Приёмы «активного слушания».  

РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ, УСЛОВИЯ И НАВЫКИ ПОДДЕРЖАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ГО КОНТАКТА. 

Тема 1. Принципы и правила психологического консультирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Доброжелательное отношение в процессе консультирования. 
2. Экологичность распределения ответственности в процессе консультирования. 
3. Сохранение конфиденциальности. 



Тема 2. Создание помогающих отношений в консультировании. 

Вопросы для самоподготовки. 
1. Шесть условий изменения личности выделенных К. Роджерсом. 
2. Личностные качества консультанта. 
3. Перенос и контрперенос. 

Тема 3. Позиция консультанта как фактор эффективного взаимодействия с клиентом в 

условиях психологического консультирования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Позиция равенства, позиция “сверху”, позиция “снизу”. 
2. Обстановка консультирования 
3. Условия риска нанесения вреда клиенту 

Тема 4. Требования, предъявляемые к личностным качествам и профессиональным знани-

ям и навыкам консультанта 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сила личности и идентичность.  
2. Принятие личной ответственности.  
3. Компетентность консультанта 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1. 
1. Равенство позиций в процессе консультирования. 
2. Уважение ценностей и права на самоопределение обратившегося за помощью. 
3. Наличие мотивации клиента на получение психологической помощи. 
4. Две основных консультативных стратегии. 
5. Восстановление утраченного доверия. 
6. Особенность - доброжелательная позиция принятия партнера, нейтральная позиция, 
враждебная позиция непринятия партнера 
7. Содержание проблемы и индивидуальные особенности клиента и выбор соответствующей 
позиции. 
8. Искусство управления консультантом процесса своего восприятия. 
9. Психологическая доступность клиента для консультирования 
10.Возрастные особенности клиента и их влияние на процесс консультирования 
11.Деструктивные факторы среды 
12.Навыки осознания и выражения чувств. 
13.Навыки конфронтации в консультировании.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – доклад. 
Примерный перечень тем докладов к разделу 2. 

1. Принцип недопустимости советов, обещаний и навязывания решений. 
2. Система ценностей консультанта.  
3. Синдром эмоционального сгорания 
4. Глубина отношений с другими людьми.  



5. Профессиональные стереотипы консультанта в выборе позиции,  
6. Успешность создания терапевтического климата. 
7. Формирование позитивного отношения к клиентам. 
8. Невербальное общение. 
9. Слушание клиента во время консультирования. 
10. Позиции на поддержку, на изменения. 
11. Характер запроса и выбор позиции, 
12. Безоценочность в процессе консультирования. 
13. Эмоциональное принятие и создание эмоциональной поддержки. 
14. Фиксация на позитивных, ресурсных сторонах личности. 
15. Разграничение личных и профессиональных отношений. 
16. Что есть консультативный контакт. 
17. Создание терапевтического климата. 
18. Структурирование времени консультирования 

РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Тема 1. Знакомство и выяснение запроса клиента. «Исповедь» клиента 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль эмоциональной поддержки и невербальное поведение консультанта на данном этапе 
2. Осуществление глубокого, эмоционального понимания клиента 
3. Затраты времени этапа исповеди 

Тема 2. Расспрос клиента и получение дополнительной информации. Совместная 

интерпретация проблемы и принятие решения клиентом 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Создание характеристики проблемы клиента 
2. Блокировка цели или фрустрируемость потребности клиентом 
3. Стадии поиска, принятия и реализации решения. 

Тема 3. Формирование новой модели поведения и оптимизация личностных механизмов 

саморегуляции 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формулирование рекомендаций по практическому решению проблемы клиента 
2. Оценка эффективности разных способов поведения 
3. Средства самостоятельного контроля успешности предпринимаемых практических дей-
ствий по решению проблемы 

Тема 4. Оценка эффективности консультации методом совместного обсуждения 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Консультативное взаимодействие взгляд со стороны. 
2. Рефлексия происходящего. 
3. Слова психолога-консультанта по завершении консультации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 



Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. 4 стадии психологического консультирования, выделенные Ю. Е. Алёшиной  
2. 5 стадий психологического консультирования выделенных Г.С.Абрамовой 
3. Р. Кочюнас эклектическая модель структуры консультативного процесса 
4. Эрик Берн и «социальный контракт» 
5. Начало консультативного процесса.  
6. Эмпатическое слушание 
7. Активное слушание 
8. «Чувство без слова» по П. Сифнеосому. 
9. Формулирование обоснованных рекомендаций относительно сути и решения пробле-
мы клиента 

10. Поворотная точка процесса консультирования 
11. Гипотетический характер интерпретаций 
12. Наступление момента перехода к следующей стадии 
13. Вторая стадия этапа совместной интерпретации 
14. Процедура – «уточнение деталей» 
15. Оказание психокоррекционного воздействия на этапе оптимизации личностных меха-
низмов саморегуляции. 

16. Пересказывание содержания беседы психологом. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

1. Важные аспекты работы по нахождению способов решения проблемы 
2. Критерии мастерства консультанта 
3. Р.С. Немов – этапы консультирования.  
4. Основные этапы психологического консультирования.  
5. Выстраивание эффективного взаимодействия 
6. Оптимальное расположение консультанта и клиента относительно друг друга 
7. Роль и темп ведения диалога 
8. Содержание запроса клиента 
9. Задачи психодиагностике на этапе расспроса 
10. Достижение одинакового понимания проблемы 
11. Принципы выбора демонстрационных ситуаций 
12. Характер вопросов на этапе расспросов. 
13. Подтверждение гипотезы консультанта. 
14. Помощь клиенту при просчёте деятельности по достижению поставленных целей 
15. Представление о сути проблемы клиента на этапе совместной интерпретации 
16. Приём - предоставление информации. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в со-
ответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 
№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учеб-
но-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образова-
тельной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной дисциплине, 
утверждаемых ежегодно факультетом. 



1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  
1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: теория и практика : учебное по-

собие : [16+] / Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 (дата обращения: 
03.03.2023). 
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учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510848 
(дата обращения: 04.04.2023). 

3. Козьяков, Р. В. Организация и содержание специальной психологической помощи: 
учебник и практикум / Р. В. Козьяков, И. И. Поташова, М. А. Басин. – Москва ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116 (дата обращения: 03.03.2023). 

4. Куфтяк, Е. В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е. В. Куф-
тяк. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 125 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 (дата обращения: 03.03.2023). 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практика психологического консультиро-
вания» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе само-
стоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-
чающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 



− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 



Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  



3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-



ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 
Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 



может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-

лен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-



ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 



Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  



˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 



«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 



«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-
ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ. 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организа-
ции учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, после-
довательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении система-

тических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она мо-
жет содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине 
(модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со 
смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной нау-
ки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 
большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при рас-
крытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. 
Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 
концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 



- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных си-
туаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблем-
ный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, 
сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит до-
полнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее ре-
шения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала



РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИ-
АЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ

Социальная психология как наука. Предмет соци-
альной психологии. Представление об объекте и предмете 
социальной психологии в различных психологических 
подходах. Дискуссии о предмете социальной психологии в 
отечественной науке ХХ-столетия. Социально-психологи-
ческие факты, закономерности, механизмы. Современные 
трактовки предмета социальной психологии. Социальная 
психология в структуре психологической науки, ее связь с 
другими отраслями психологии. Структура и отрасли со-
циальной психологии. Место социальной психологии в 
системе наук. Основные задачи и проблемы современной 
социальной психологии. 

Теоретико-методологические основы современной 
социальной психологии,  методологические принципы со-
циальной психологии; основные понятия и методы, ис-
пользуемыми в социально-психологических исследовани-
ях. Методы, используемые в социально-психологических 
исследованиях. Социометрия, коммуникометрия, референ-
тометрия – специальные методы социальной психологии. 
Социометрия общая характеристика: основные понятия и 
процедуры. Особенности систем неформальных отноше-
ний в группе. Степень психологической совместимости 
конкретных людей. Внутри групповые статусы участников 
процедуры, психологическая атмосфера группы. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИ-
ХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Социально-психологические характеристики личности. 
Социально-психологических подходы к изучению лично-
сти. Социально-психологическая структура личности.  
Основные социально-психологические свойства личности. 
Социализация как усвоение личностью социального опыта. Ха-
рактеристика механизмов и основных этапов социализации. 
Социальное поведение. Ценностно-нормативная система лич-
ности. Регуляторы социального поведения личности. Социаль-
ная установка. Методы измерения аттитюдов. Теории конгни-
тивного соответствия. Когнитивный  диссонанс.



РАЗДЕЛ 3. СУЩНОСТЬ 
ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ

Понятие социального взаимодействия. Теории 
межличностного взаимодействия. Структура и виды меж-
личностного взаимодействия. Контексты и пространство 
межличностного взаимодействия. Сценарии и механизмы 
межличностного взаимодействия. Ритуальное поведение в  
межличностном взаимодействии.  

Понятия межличностных и общественных отноше-
ний. Структура межличностных отношений. Отечествен-
ные концепции отношений А.Ф.Лазурского и В.Н.Мяси-
щева. Общественные и межличностные отношения. Меж-
личностная аттракция: понятие, внешние и внутренние 
факторы, методы изучения и способы измерения. Эмоции 
и чувства как основа межличностных отношений. Дина-
мика межличностных отношений. Виды отношений.

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И 
ВЛИЯНИЯ.

Общение как объект психологического исследова-
ния. Коммуникативные аспекты общения. Межличностное 
восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в 
общении. 


Взаимодействие людей в общении. Приемы и спо-
собы социально-психологического влияния. Механизмы 
социально-психологического воздействия.

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП

Основные виды и характеристики малой группы. 
Социально-психологическая феноменология малой груп-
пы. Группа и личность. Лидерство и руководство. Коллек-
тив как разновидность малой группы. Семья как малая 
группа.  

Социаьно-психологические характеристики орга-
низаций. Формальные, неформальные, сложные организа-
ции. Организационные цели. Особенности коммуникации. 
Социально-психологические проблемы производства (со-
циально-психологический климат, эффективность управ-
ления, оценка персонала, организационное поведение и 
профессиональная карьера, социально-психологические 
характеристики производственного коллекти, организаци-
онная культура, социально-психологическое сопровожде-
ние кадровой работы в организации).



РАЗДЕЛ 6 . ПОТРЕБ-
НОСТЬ ЛЮДЕЙ ВО ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯХ

Понятие социального взаимодействия. Теории 
межличностного взаимодействия. Структура и виды меж-
личностного взаимодействия. Контексты и пространство 
межличностного взаимодействия. Сценарии и механизмы 
межличностного взаимодействия. Ритуальное поведение в 
межличностном взаимодействии.  

Понятие межличностных отношений. Виды меж-
личностных отношений. Официальные и неофициальные 
отношений. Деловые и личные отношения. Рациональные 
и эмоциональные отношения. Субординационные и пари-
тетные отношения. Аффилиация. Остракизм. Одиноче-
ство. Причины возникновение одиночества. Конфликты.

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧ-
НОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Межличностные отношения как разновидность со-
циальных отношений. Основные проблемы и направления 
изучения межличностных отношений в социальной пси-
хологии. Просоциальные и асоциальные проявления от-
ношений. 

Конфликта в социальной психологии (понятие и 
виды конфликтов; подходы к объяснению и исследованию 
межличностных конфликтов; структура межличностных 
конфликтов; поведенческие стратегии и тактики участни-
ков конфликта; последствия конфликтов; принципы регу-
лирования конфликтного взаимодействия; поведенческие 
модели разрешения конфликтов; прогнозирование и пре-
дупреждение конфликтов; посредник в урегулировании 
конфликтов: его роль и психологические требования к 
нему). 

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИ-
КАЦИЙ 

Акцентуации характера и дефекты общения. Де-
фекты общения. Коммуникативный портрет сенситивного 
человека. Ригидность и тревожность как факторы дефект-
ного общения. Деструктивное общение. Корыстные фор-
мы общения. Вранье, обман, ложь. Эгоизм как основа де-
структивного общения. Агрессивно-конфликтное взаимо-
действие.  

Обшение, обращение, отношение. Закономерности 
доверительного общения. Доверительное общение, его 
функции и стадии. Формы и способы доверительного об-
щения.



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕК-
ТЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Роль делового общения в современной жизни. Об-
щение как социально-психологический механизм взаимо-
действия в профессиональной деятельности. Задачи и 
функции делового общения. Коммуникативные барьеры. 
Прошлый опыт. Селективное восприятие. Ценностные 
суждения. Достоверность источника. Семантические про-
блемы. Внутригрупповой язык. Различия в статусе. Пове-
дение на дистанции. Недостаток времени. Коммуникатив-
ная перегрузка. Улучшение общения в организации. Под-
готовка выступления. Цель, аудитория. Основная часть: 
центральная идея, подтверждающие материалы, последо-
вательность. Роль совещаний в профессиональной дея-
тельности. Переговоры как вид делового общения. Про-
блемы лидерства. 

Сущность профессионального слушания. Роль 
слушания в деловом общении. Техника пассивного слу-
шания: правила возможности применения. Техники пас-
сивного слушания: прояснение, перефразирование, эмпа-
тия, выражение сопереживания. Правила и возможности 
использования техник активного слушания. Техника «Я-
сообщение». Вопросы и их классификация. Характеристи-
ка наиболее эффективных в деловом общении вопросов. 
Закрытые вопросы. Открытые вопросы. Альтернативные 
вопросы. Наводящие вопросы. Обоснованные вопросы. 
Вопросы на уточнение. Контрольно-подтвержадающие 
вопросы. Обходные вопросы. Встречные вопросы. Виды и 
правила формулирования ответов

РАЗДЕЛ 10. ЭФФЕКТИВ-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕ-
НИЯ

Концепция «владения проблемой». Как распознать 
проблему партнера. Как устранить проблему партнера. 
Техники слушании. Как распознать и решить свою соб-
ственную проблему. Беспроигрышный метод разрешения 
конфликтов.  

Психогенетика. Генетический код. Основные понятия и 
постулаты психогенетики. Разрушительные модели поведения. 
Негативные эмоции. Деструктивные установки. Переобучение 
или изменение жизненной программы.



навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 
людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 



(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 
форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  



- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
Тема 1.1. История социальной психологии в России XX столетия. 
Вопросы для самоподготовки 



1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 1917 года. 
Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о необходимости создания 
новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтере-
ва. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и методологии со-
циальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И. Челпанова, В.А. Артемова, К.Н. Корни-
лова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

3. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В. Плеханова, А.С. Макаренко, 
А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. 

4. Социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии в 50-60-
х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии. Социально-
психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии. 

5. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных исследований со-
циальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической социальной психологии. Ак-
туальные проблемы социально-психологических исследований в конце ХХ века.  

Тема 1.2.  Методология и методы социальной психологии. Социометрия как метод 
психологических исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методология социальной психологии: понятие, уровни методологии, принципы построе-
ния социально-психологического исследования. 

2. Основные базовые категории социальной психологии: «социализация», «общение», «от-
ношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

3. Этические проблемы организации социально-психологического исследования (полемика 
Д. Баумринд и С. Милграма). 

4. Методы социальной психологии. Эмпирические исследования в социальной психологии.  
5. Интерпретация и представление результатов социально-психологического исследования. 

1. Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры.  
2. Историко-методологические основания социометрии 
3. Особенности проведения социометрического исследования 
4. Роль и значение социометрия, как метода исследования внутригрупповых отношений 
5. Перспективы применения социометрии в современных условиях. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Теоретические основы прикладной социальной психологии: состояние и перспективы раз-

вития. 
2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ столетия. 
3. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности А.С. Макаренко. 
4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие социально-

психологических идей в России. 
5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии 
6. Исторические предпосылки оформления социальной психологии в самостоятельную науку. 
7. Процесс ресоциализации взрослого человека. 



8. Проблемы социального развития человека. 
9. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 
10. Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 
11. Соционика о психологической совместимости людей. 
12. Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 
13. Факторы возникновения агрессивных реакций. 
14. Практические проблемы оптимизации общения. 
15. Социально-психологические методы развития личностей. 
16. Исследование и диагностика конфликта. 
17. Коррекция и управление конфликтом. 
18. Развитие социальной психологии в России. 
19. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия.  
20. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных исследований соци-

альной психологии в 70-90-х годах.  
21. Основные базовые категории социальной психологии. 
22. Этические проблемы организации социально-психологического исследования. 
23. Историко-методологические основания социометрии. 
24. Особенности проведения социометрического исследовании. 
25. Перспективы применения социометрии в современных условиях. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

Вариант 1 
1. Социальная психология как наука. 
2. Основные точки зрения на предмет социальной психологии в различных психологиче-

ских школах и направлениях. 
3. Методологические проблемы и принципы построения социально-психологического ис-

следования.  
4. Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 
Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 
Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю одиночество? 
У меня много друзей или очень мало? 
5. Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не может 

выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – Родитель, Эго 
состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного анализа Э.Берна»), а также 
опишите последствия каждого из ответов. 

Вариант 2 
1. Место социальной психологии в системе научного знания: взаимосвязь с философией, 

социологией, другими гуманитарными и естественными науками. 
2. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы исследо-

ваний. 
3. Методы социально-психологического исследования. 
4. Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 
Образец: 



Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 
Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 
А) Ты абсолютно не прав. 
Б) Какой ты бестолковый. 
B) Только невежа мог поверить в это. 
Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 
5. Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя 

принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные сред-
ства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

Вариант 3 
1. Предмет социальной психологии. 
2. Методология социальной психологии. 
3. Классификация методов и критерии ее построения. 
4. Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. Девушка 
крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и поведения в мо-
мент встречи. 

5. Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, визуал, 
кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической типоло-
гии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г.Юнг, Э. Фромм, Э. 
Шпрангер, К. Хорни, Дж. Роттер и др.). 

3. Отечественные социально-психологические типологии личности: классификация  А.Ф. 
Лазурского, типология К.А. Абульхановой-Славской и др.  

4. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-психологических 
свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле социально-психо-
логических свойств и социально-психологическом облике личности.  

5. Основные социально-психологические свойства личности. 

Тема 2.2. Социализация и личностные регуляторы социального поведения человека 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. Основные теоре-
тические подходы и концепции социализации.  

2. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. Динамика социализации.  
3. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной идентичности. 
Уровни идентичности. Социальная зрелость личности. 

4. Ценностно-нормативная регуляция поведения. Понятие о социальном поведении и его ре-
гуляторах. Нормативная регуляция поведения. Ценности и ценностные ориентации лично-
сти. Проблемы и методы психологической диагностики ценностей.    



5. Социальная установка. Соотношение аттитюдов и ценностей. Современное понимание ат-
титюда в социальной психологии и имеющиеся разногласия. Структура и функции соци-
альных установок.  

6. Проблема изменения социальных установок. Взаимовлияние аттитюдов и поведения. Яв-
ление когнитивного диссонанса. Поведенческий и когнитивный подходы. Теории когни-
тивного соответствия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Место социальной психологии в системе наук 
2. Какие основные проблемы изучает социальная психология 
3. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  
4. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной психологии. 
5. Предмет и задачи социальной психологии 
6. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 
7. Становление и развитие социальной психологии в России 
8. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 
9. Личность как социальное явление. 
10. Факторы формирования личности человека. 
11. Подходы к изучению личности в отечественной психологии. 
12. Психологическая структура личности. 
13. Направленность личности. 
14. Социализация личности. 
15. Факторы социализации личности. 
16. Основные формы социализации личности (воспитание, обучение). 
17. Лидерство и руководство в малой группе. 
18. Личностная зрелость человека. 
19. Человек как жертва социализации в современном мире. 
20. Типология агрессивного поведения человека. 
21. Основные этапы развития социальной роли. 
22. Переживание как фактор социальной адаптации. 
23. Особенности общения в довременном мире. 
24. Критерии удовлетворенности общением. 
25. Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

Вариант 1 
1. Характеристика основных методов социальной психологии. 
2. Социально-психологическая структура личности. 
3. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.  
4. Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения но-

вой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами производ-
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ства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов персонала, которому 
предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной ситуа-
ции и механизмы управления ею? 

5. Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 
работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою подчи-
ненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы находите 
ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Вариант 2 
1. Человек как субъект социальной жизни. 
2. Основные категории личности в социальной психологии. 
3. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности взаимодей-

ствия между людьми.    
4. Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца пере-

вести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание руководителя 
не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаимодействие? 
Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 

5. Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто по-
вторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 
оскорбление. Между ними возник конфликт. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Вариант 3 
1. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности. 
2. Социально зрелая личность. 
3. Психология  общения: основные направления исследований. 
4. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фир-

мы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. Про-
ходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то 
оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех 
же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
5. В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной деятельно-
стью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

РАЗДЕЛ 3. СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ  
Тема 3.1. Структурно-содержательные характеристики социальных коммуникаций 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие теории межличностного общения Вы знаете? 
2. В чем отличия межличностной коммуникации и межличностного взаимодействия? 
3. Какие существуют отличия представлений о социальных коммуникациях в бихевиоризме и 
когнитивизме. 



Тема 3.2. Межличностные коммуникации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность, структура и функции общения. 
2. Назовите основные типы и виды общения. 
3. Назовите основные отличия межличностных отношений от 
общественных. 

4. Содержание и структура коммуникативного процесса? 
5. Средства коммуникативного процесса? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Социальные коммуникации в бихевиоризме (когнитивизме, психоанализе). 
2. Виды и уровни межличностного общения. 
3. Психология общения и межличностных отношений. 
4. Проблема общения в психологии. 
5. Сущность и социально-психологическая характеристика общения. 
6. Социально-психологические основы общения. 
7. Психология межличностного социального взаимодействия. 
8. Психологические механизмы формирования межличностных отношений. 
9. Психологические особенности межличностного взаимодействия и отношений в педагоги-

ческой практике. 
10. Проблема общения в социальной психологии. 
11. Функции и закономерности общения. 
12. Средства общения и особенности их использования в педагогической деятельности. 
13. Характеристика общения с позиций трансактного анализа. 
14. Общение как коммуникация. 
15. Аттракция в межличностном общении. 
16. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. 
17. Психологические механизмы взаимопонимания людьми друг друга. 
18. Особенности межличностной перцепции в педагогической деятельности. 
19. Общение как интерактивный процесс. 
20. Проблема групп в социальной психологии. 
21. Анализ подходов к классификации групповых психических феноменов. 
22. Характеристика психических процессов группообразования. 
23. Проблема малой группы в социальной психологии. 
24. Динамические социально-психологические процессы в малых группах. 
25. Лидерство в малых группах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

Вариант 1 
1. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми 

друг друга, воздействия и взаимодействия.  



2. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  
3. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 
4. Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» рабо-

ту и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и обижена 
на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о семье, 
что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего хорошего в этой жиз-
ни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, что стремится больше за-
рабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения приобретают явно эмоциональную 
окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
5. Урок английского языка. Класс делится на подгруппы. В одной из подгрупп поменялся 

учитель. При проверке домашнего задания новый преподаватель, не познакомив учащихся со 
своими требованиями, попросила ответить тему наизусть. Одна из учениц сказала, что раньше 
им разрешали пересказывать текст свободно, а не наизусть. За пересказ она получила -3. что вы-
звало ее негативное отношение к учителю. На следующий урок девочка пришла без выполненно-
го домашнего задания, хотя была прилежной ученицей. Учитель после опроса поставила ей 2. 
Следующее занятие девочка попыталась сорвать, подговорив одноклассников прогулять урок. По 
просьбе учителя дети вернулись в класс, но отказались выполнять задания. После уроков учени-
ца обратилась к классному руководителю с просьбой перевести ее в другую подгруппу. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) конфликта в 
каждой представленной ситуации. Определите вид конфликта, представленный в каждой из ситу-
аций. 

Вариант 2 
1. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования. 
2. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.  
3. Типы конфликтных личностей. 
4. После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ребенка. 

Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик спокойно 
отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
5. В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, от-

сутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  интерес к 
дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Вариант 3 
1. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  
2. Психология имиджа 
3. Правила бесконфликтного общения. 
4. Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не по 

назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес ребе-
нок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
5. Возник конфликт между учеником и учителем: учитель возмущен плохой успеваемо-

стью ученика и дает ему возможность исправить оценки с помощью реферата, ученик соглаша-
ется и на следующий урок приносит реферат. Во-первых, не по теме, а так, как ему вздумалось, 
хотя и потратил, по его словам, на его подготовку весь свой вечер. Во-вторых, весь помятый. 



Учитель возмущен еще сильнее и в резкой форме говорит, что это унижение его как учителя. 
Ученик демонстративно встает и начинает раскачивать ногами вперед и назад, держась за парту. 
Учитель сначала пытается усадить ученика, но, не выдержав, хватает его и выталкивает из клас-
са, потом отводит к директору, оставляет его там и уходит в класс. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) конфликта в 
каждой представленной ситуации. Определите вид конфликта, представленный в каждой из ситу-
аций. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 
Тема 4.1.  Социально-психологические характеристики общения 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика исследования общения в социальной психологии.  Общение в системе соци-
ально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: статический 
и динамический аспекты.  

3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация.  
4. Общение как процесс. Стадии контакта.  
5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация.   
6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, механизмы и эф-

фекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при переходе от социального вос-
приятия к социальному познанию.  

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: классифика-
ция, критерии ее построения, основные характеристики.  

Тема 4.2. Социальная психология влияния 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического влияния (убеж-
дение, внушение, подражание, заражение и др.), их психологические особенности, исто-
рические корни, применение в современной жизни.  

2. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, конфор-
мизм. 

3. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность.  
4. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании подража-
ния.  

5. Заражение как способ группового воздействия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 
1. Основные социально-психологические свойства личности. 
2. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 
3. Основные теоретические подходы и концепции социализации.  
4. Стадии социализации, механизмы и институты социализации.  
5. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 
6. Факторы виктимизации человека. 
7. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы.  



8. Проблема социализации личности в условиях кризиса 
9. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности мужчины и 
женщины. 
10. Сплочённость малой группы как социально-психологический феномен. 
11. Проблема лидерства в социальной психологии. 
12. Специфика исследования общения в социальной психологии.   
13. Общение в системе социально-психологических категорий. 
14. Виды и формы общения: классификация и ее критерии.  
15. Структура общения: статический и динамический аспекты.  
16. Функциональный анализ общения.  
17. Средства общения: виды, классификация. 
18. Общение как процесс. Стадии контакта. 
19. Коммуникативные аспекты общения.  
20. Вербальная и невербальная коммуникация. 
21. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. 
22. Феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции.  
23. Атрибутивные процессы при переходе от социального восприятия к социальному 
познанию.  
24. Общение как интеракция.  
25. Виды и формы межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее по-
строения, основные характеристики. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

Вариант 1 
1. Понятие референтной группы и группы членства. 
2. Общественное мнение, его формирование. 
3. Понятие о межличностной коммуникации. 
4. Учитель математики после звонка задержал класс на перемене. В результате учащиеся 

опоздали на следующий урок — урок физики. Разгневанный учитель физики высказал свое него-
дование учителю математики, так как у него была запланирована контрольная работа. Его пред-
мет, как он считает, очень сложный, и терять время урока из-за опоздания учащихся он считает 
недопустимым. Учитель математики возразил, что его предмет не менее важен и труден. Разговор 
происходит в коридоре на повышенных тонах при большом количестве свидетелей. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) конфликта в 
каждой представленной ситуации. Определите вид конфликта, представленный в каждой из ситу-
аций. 

5. Во время собрания один из родителей учащихся вашего класса начал критически отзы-
ваться о ваших методах обучения и воспитания. По мере развития диалога он начал выходить из 
себя, гневно выкрикивать оскорбительные замечания в ваш адрес. Вы не можете позволить роди-
телю так вести себя. Что вы предпримете? Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявле-
ния динамики конфликта. 

Вариант 2 
1. Межличностная совместимость и срабатываемость. 



2. Психология массовой коммуникации. 
3. Характеристика основных теорий межличностного общения. 
4. Урок в 8-м классе. Проверяя домашнее задание, учитель трижды вызывает одного и 

того же ученика. Все три раза мальчик отвечал молчанием, хотя обычно по этому предмету хо-
рошо успевал. В результате — «2» в журнале. На следующий день опрос начинается вновь с это-
го ученика. И, когда он опять не стал отвечать, учитель удалил его с урока. Такая же история по-
вторилась на следующих двух занятиях, потом последовали прогулы и вызов родителей в школу. 
Но родители выразили учителю недовольство тем, что он не смог найти подход к их сыну. Учи-
тель в ответ высказал претензии в адрес родителей, что те не уделяют должного внимания сыну. 
Разговор продолжился в кабинете директора. 

Определите стили поведения участников данной конфликтной ситуации. 
1. Какой стиль поведения характеризует учителя? Родителей? 
2. Какой cтиль поведения демонстрирует ученик? 
3. Какой стиль урегулирования конфликта, по Вашему мнению, наиболее эффективен в 

данной ситуации. 
5. На улице вы неожиданно встречаете вашу коллегу, которая официально находится на 

больничном. Именно ее уроки вы вынуждены «заменять». Но Вы находите ее в полном здравии. 
Что вы предпримете? Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления динамики конфлик-
та. 

Вариант 3 
1. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 
2. Понятие о межличностном общении. 
3. Личностные и мотивационно-потребностные аспекты социальных коммуникаций. 
4. Родители пришли в детский сад, чтобы забрать документы своего сына. Ребенок посе-

щал детский сад в течение трех дней, после чего заболел, и родители приняли решение забрать 
ребенка. Заведующая потребовала, чтобы родители оплатили пребывание ребенка в детском саду 
через Сберегательный банк. Но родители не захотели идти в банк и предложили заплатить деньги 
лично ей. Заведующая объяснила родителям, что она не может принять деньги. Родители возму-
тились и, наговорив массу оскорблений в ее адрес и в адрес детского сада, ушли, хлопнув две-
рью. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления динамики конфликта. 
5. В начале учебного года директор школы попросил вас временно выполнять обязанности 

завуча по воспитательной работе, обещав за это дополнительную оплату. Но по истечении трех 
месяцев обещанная оплата не была вам начислена. Что вы предпримете? Проанализируйте ситу-
ацию с точки зрения проявления динамики конфликта. 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП. 
Тема 5.1. Малые группы в социальной психологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, факторы 
возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. История и 
традиции развития исследований, основные теоретические подходы к исследованию ма-
лых групп в зарубежной и отечественной психологии.  

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы поведения 
личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой сплоченности; фе-
номен группового принятия решения; факторы, влияющие на принятие группового реше-
ния). 



3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых груп-
пах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как «поле» меж-
личностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и способы взаимовлия-
ний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения личности в группе: групповые 
нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. Основные 
направления теоретических и прикладных исследований лидерства и руководства в отече-
ственной и зарубежной психологии. Особенности организации взаимодействия и взаимо-
отношений руководителей с лидерами. 

5. Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду основной дея-
тельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, политической 
ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и критерии коллек-
тива. Стадии и уровни развития коллектива. Особенности групповых процессов в коллек-
тиве. Социально-психологические аспекты исследования коллектива. Постановка пробле-
мы коллектива в отечественной социальной психологии (работы А.С. Макаренко, А.В. 
Петровского, М.Г. Ярошевского и др.). 

6. Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и су-
пружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных ценно-
стей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития взаимоотношений в се-
мье. Основные кризисы взаимоотношений супругов. Проблема гармонизации межлич-
ностных отношений в семье. 

Тема 5.2. Социально-психологические характеристики организаций. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация, как социально-психологический феномен (социально-психологические 
проблемы управления в организации; личность как объект и субъект управления; группа, 
как объект и субъект управления; психологические условия эффективного взаимодей-
ствия в системе «руководитель – подчиненный»; позиционные отношения; 

2. Особенности коммуникации в организации (информационный обмен и взаимодействие 
как уровни управления в организации; социально-психологический климат организации и 
факторы его формирования; организационная культура и организационная социализация). 

3. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные проблемы 
рекрутмента; 

4. Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 
1. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 
2. Формальное и неформальное лидерство. 
3. Сущность социально-психологического климата. 
4. Групповые эффекты. 
5. Особенности руководства малой группой. 
6. Особенности принятия группового решения. 
7. Феномен групповой сплоченности. 
8. Конфликты в малых группах. 



9. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического влияния. 
10. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, конфор-

мизм. 
11. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность.  
12. Исторические традиции социальной психологии в исследовании подражания.  
13. Заражение как способ группового воздействия. 
14. Малые группы: понятие, критерии, классификации. 
15. Феномены сложившейся группы. 
16. Позиции, статусы, роли членов группы.  
17. Социальное пространство как «поле» межличностных отношений и взаимодействий в ма-

лой группе. 
18. Формы и способы взаимовлияний в системе «личность – группа».  
19. Регуляторы поведения личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожида-

ния. 
20. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика.  
21. Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и руководства 

в отечественной и зарубежной психологии.  
22. Особенности организации взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 
23. Коллектив как разновидность малой группы.  
24. Признаки и критерии коллектива.  
25. Стадии и уровни развития коллектива. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

Вариант 1 
1. Основные феномены теории и практики социальных коммуникаций. 
2. Понятие о межличностном взаимодействии. 
3. Особенности эмоционально – чувственных переживаний в межличностном общении. 
4. На уроке педагог несколько раз делала замечания ученику, который не занимался. На 

замечания он не реагировал, продолжал мешать другим, задавал нелепые вопросы окружающим 
его учащимся и отвлекал их от объясняемой учителем темы. Учительница сделала еще одно за-
мечание и предупредила, что оно последнее. Она продолжила свое объяснение, но шорох и гул не 
стали меньше. Тогда учительница подошла к ученику, взяла с парты дневник и записала замеча-
ние. Далее урок был фактически сорван, так как ученик с большей силой продолжил общаться с 
одноклассниками, и учитель уже не мог его остановить.  

Представьте возможные действия педагога в данной ситуации. 
5. Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не может 

выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – Родитель, Эго 
состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного анализа Э.Берна»), а также 
опишите последствия каждого из ответов. 

Вариант 2 
1. Теоретические и прикладные задачи психологии социальных коммуникаций. 
2. Контексты и уровни межличностного взаимодействия. 
3. Трудности и дефекты межличностного общения. 



4. Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения но-
вой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами производ-
ства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов персонала, которому 
предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной ситуа-
ции и механизмы управления ею? 

5. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фир-
мы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. Про-
ходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то 
оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех 
же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Вариант 3 
1. Общение как форма социальной коммуникации. 
2. Сценарии и механизмы межличностного взаимодействия. 
3. Психологические аспекты одиночества. 
4. Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто по-

вторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 
оскорбление. Между ними возник конфликт. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
5. Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» рабо-

ту и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и обижена 
на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о семье, 
что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего хорошего в этой жиз-
ни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, что стремится больше за-
рабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения приобретают явно эмоциональную 
окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

РАЗДЕЛ 6. ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮДЕЙ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ.  

Тема 6.1. Межличностное взаимодействие 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое социальное взаимодействие.  
2. Раскройте теории межличностного взаимодействия.  
3. Каковы виды межличностного взаимодействия. 
4. Что такое ритуальное поведение в межличностном взаимодействии. 

Тема 6.2. Межличностные отношения 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение межличностных отношений 
2. Раскройте виды межличностных отношений 
3. Дайте понятие одиночества 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания:  реферат 



Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Межличностные отношения и их классификация. 
2. Мотив аффилиации. 
3. Одиночество как социально-психологическая проблема. 
4. Причины возникновения одиночества. 
5. Личностные черты, способствующие возникновению одиночества.  
6. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 
отношениями. 

7. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 
8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 
9. Основные подходы к исследованию агрессии. 
10. Проблема конфликтов в социальной психологии.  
11. Понятие и виды конфликтов.  
12.Межличностные конфликты.  
13. Подходы к объяснению и исследованию межличностных конфликтов. 
14. Структура межличностных конфликтов.  
15. Генезис и динамика протекания межличностных конфликтов.  
16. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта.  
17. Последствия конфликтов. 
18. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия.  
19. Поведенческие модели разрешения конфликтов.  
20. Прогнозирование и предупреждение конфликтов.  
21. Посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования 
к нему. 

22. Проблема типологии конфликтов.  
23. Семейные конфликты и их предупреждение. 
24. Коммуникации как источник конфликта. 
25. Разновидности трудовых конфликтов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

Вариант 1 
1. Понятия «аутичность» и «отчужденность». 
2. Механизмы формирования имиджа личности. 
3. Виды и формы делового общения. 
4. Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 
Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 
Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю одиночество? 
У меня много друзей или очень мало? 
5. Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, визуал, 

кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

Вариант 2 
1. Феномены, механизмы и эффекты межличностного восприятия и понимания.  



2. Восприятие и понимание в структуре межличностного общения. 
3. Психологические приемы влияния на партнера. 
4. Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца пере-

вести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание руководителя 
не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаимодействие? 
Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 

5. Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с 
руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. Девушка 
крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и поведения в мо-
мент встречи. 

Вариант 3 
1. Понятие о перцептивных установках в межличностном восприятии.  
2. Психология социальных коммуникаций в контексте неформального общения. 
3. Техники и тактики переговорного процесса. 
4. Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя 

принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные сред-
ства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

5. Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 
работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою подчи-
ненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы находите 
ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Тема 7.1. Межличностные отношения как предмет социально-психологического ис-
следования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми отно-
шениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мясищева; струк-
тура взаимоотношений; типы отношений и основания их классификации; психологиче-
ские факторы и механизмы формирования взаимоотношений; динамика межличностных 
отношений; явление аккомодации и феномен социального проникновения в межличност-
ных отношениях; проблема межличностной совместимости; виды деструктивных меж-
личностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и механизмы раз-
вития мотивации помощи; теории социального научения, морального развития личности; 
атрибутивные и ролевые подходы; психологические модели альтруистической мотивации 
помощи: псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения; личност-
ные и ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика экспериментального 
изучения, основные результаты, объяснительные модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; поня-
тие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные подходы к 
исследованию агрессии; методы психологической диагностики агрессивности в отноше-
ниях; личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 



поведения; проблема социально-психологической коррекции агрессивных проявлений 
межличностных отношений). 

Тема 7.2. Психология межличностного конфликта   
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема конфликтов в социальной психологии. Понятие и виды конфликтов.  
2. Межличностные конфликты. Подходы к объяснению и исследованию межличностных 
конфликтов. 

3. Структура межличностных конфликтов. Генезис и динамика протекания межличностных 
конфликтов. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта. Последствия 
конфликтов. 

4. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. Поведенческие модели разре-
шения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Посредник в урегу-
лировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 
1. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 
2. Факторы и механизмы развития мотивации помощи.  
3. Теории социального научения, морального развития личности.  
4. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: псевдоальтруистические и 

собственно альтруистические объяснения. 
5. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 
6. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.  
7. Личностные детерминанты альтруизма. 
8. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми отноше-

ниями. 
9. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 
10. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 
11. Проблема конфликтов в социальной психологии.  
12. Понятие и виды конфликтов.  
13. Межличностные конфликты. 
14. Подходы к объяснению и исследованию межличностных конфликтов. 
15. Структура межличностных конфликтов.  
16. Генезис и динамика протекания межличностных конфликтов. 
17. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта.  
18. Последствия конфликтов. 
19. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. 
20. Поведенческие модели разрешения конфликтов.  
21. Прогнозирование и предупреждение конфликтов.  
22. Посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему. 
23. Этапы и последовательность оптимального урегулирования конфликтов. 
24. Пути и методы урегулирования межэтнических конфликтов. 
25. Конфликтная модель устройства общества. 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

Вариант 1 
1. Особенности невербального общения и имидж делового человека. 
2. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.  
3. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 
4. В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной деятельно-
стью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
5. В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, от-

сутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  интерес к 
дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Вариант 2 
1. Понятие о доверительном общении.  
2. Психология  общения: основные направления исследований 
3. Межличностная совместимость и срабатываемость. 
4. После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ребенка. 

Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик спокойно 
отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
5. Родители пришли в детский сад, чтобы забрать документы своего сына. Ребенок посе-

щал детский сад в течение трех дней, после чего заболел, и родители приняли решение забрать 
ребенка. Заведующая потребовала, чтобы родители оплатили пребывание ребенка в детском саду 
через Сберегательный банк. Но родители не захотели идти в банк и предложили заплатить деньги 
лично ей. Заведующая объяснила родителям, что она не может принять деньги. Родители возму-
тились и, наговорив массу оскорблений в ее адрес и в адрес детского сада, ушли, хлопнув две-
рью. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления динамики конфликта. 

Вариант 3 
1. Соотношение методологии, методов и методик социально-психологического исследова-

ния.  
2. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  
3. Понятие о межличностном общении. 
4. Учитель математики после звонка задержал класс на перемене. В результате учащиеся 

опоздали на следующий урок — урок физики. Разгневанный учитель физики высказал свое него-
дование учителю математики, так как у него была запланирована контрольная работа. Его пред-
мет, как он считает, очень сложный, и терять время урока из-за опоздания учащихся он считает 
недопустимым. Учитель математики возразил, что его предмет не менее важен и труден. Разговор 
происходит в коридоре на повышенных тонах при большом количестве свидетелей. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) конфликта в 
каждой представленной ситуации. Определите вид конфликта, представленный в каждой из ситу-
аций. 



5. На улице вы неожиданно встречаете вашу коллегу, которая официально находится на 
больничном. Именно ее уроки вы вынуждены «заменять». Но Вы находите ее в полном здравии. 
Что вы предпримете? Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления динамики конфлик-
та. 

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИ-
КАЦИЙ 

Тема 8.1. Особенности социальных коммуникаций в условиях дефицитного, дефект-
ного и деструктивного общения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем специфика дефицитного, дефектного и деструктивного общения? 
2. В чем причина дезорганизации личности? 
3. Как можно предупреждать проблемы и трудности общения? 
4. Раскройте понятие аутичности и аутентичности. 
5. Назовите характеристики основных проблем. 

Тема 8.2. Психология социальных коммуникаций в контексте неформального обще-
ния. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем особенности формального межличностного общения? 
2. В чем особенности неформального межличностного общения? 
3. В чем специфика доверительного общения? 
4. Раскройте стадии, функции, специфика доверительного общения. 
5. Назовите формы и способы доверительного общения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 
1. Одиночество как социально-психологический феномен. 
2. Эффективность массовой коммуникации. 
3. Доверительное общение как психологический феномен. 
4. Формы и способы доверительного общения. 
5. Стадии, функции, специфика доверительного общения. 
6. Специфика дефицитного, дефектного и деструктивного общения. 
7. Причина дезорганизации личности. 
8. Проблемы и трудности общения. 
9. Понятие аутичности и аутентичности. 
10. Характеристики основных проблем. 
11. Особенности формального межличностного общения. 
12. Особенности неформального межличностного общения. 
13. Культура как социальный феномен. 
14. Национальные социокультурные стереотипы. 
15. Причины возникновения недоразумений в межкультурном общении. 
16. Культурно-специфические стили коммуникации. 



17. Невербальная коммуникация. 
18. Коммуникация и культура. 
19. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 
20. Проблема «чужеродности» культуры. 
21. Стереотипы в межкультурной коммуникации. 
22. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры. 
23. Природа и сущность понятий «свой», «чужой». 
24. Благодарность и комплимент, приветствие в различных культурах. 
25. Культурные различия паравербальной коммуникации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

Вариант 1 
1. Методологические проблемы и принципы построения социально-психологического ис-

следования.  
2. Социально-психологическая структура личности. 
3. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  
4. Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 
Образец: 
Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 
Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 
А) Ты абсолютно не прав. 
Б) Какой ты бестолковый. 
B) Только невежа мог поверить в это. 
Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 
5. Во время собрания один из родителей учащихся вашего класса начал критически отзы-

ваться о ваших методах обучения и воспитания. По мере развития диалога он начал выходить из 
себя, гневно выкрикивать оскорбительные замечания в ваш адрес. Вы не можете позволить роди-
телю так вести себя. Что вы предпримете? Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявле-
ния динамики конфликта. 

Вариант 2 
1. Методы социально-психологического исследования.  
2. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности взаимодей-

ствия между людьми.    
3. Общественное мнение, его формирование. 
4. Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не по 

назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес ребе-
нок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
5. В начале учебного года директор школы попросил вас временно выполнять обязанности 

завуча по воспитательной работе, обещав за это дополнительную оплату. Но по истечении трех 
месяцев обещанная оплата не была вам начислена. Что вы предпримете? Проанализируйте ситу-
ацию с точки зрения проявления динамики конфликта. 

Вариант 3 



1. Характеристика основных методов социальной психологии. 
2. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования. 
3. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 
4. Урок в 8-м классе. Проверяя домашнее задание, учитель трижды вызывает одного и 

того же ученика. Все три раза мальчик отвечал молчанием, хотя обычно по этому предмету хо-
рошо успевал. В результате — «2» в журнале. На следующий день опрос начинается вновь с это-
го ученика. И, когда он опять не стал отвечать, учитель удалил его с урока. Такая же история по-
вторилась на следующих двух занятиях, потом последовали прогулы и вызов родителей в школу. 
Но родители выразили учителю недовольство тем, что он не смог найти подход к их сыну. Учи-
тель в ответ высказал претензии в адрес родителей, что те не уделяют должного внимания сыну. 
Разговор продолжился в кабинете директора. 

Определите стили поведения участников данной конфликтной ситуации. 
1. Какой стиль поведения характеризует учителя? Родителей? 
2. Какой cтиль поведения демонстрирует ученик? 
3. Какой стиль урегулирования конфликта, по Вашему мнению, наиболее эффективен в 

данной ситуации. 
5. На уроке педагог несколько раз делала замечания ученику, который не занимался. На 

замечания он не реагировал, продолжал мешать другим, задавал нелепые вопросы окружающим 
его учащимся и отвлекал их от объясняемой учителем темы. Учительница сделала еще одно за-
мечание и предупредила, что оно последнее. Она продолжила свое объяснение, но шорох и гул не 
стали меньше. Тогда учительница подошла к ученику, взяла с парты дневник и записала замеча-
ние. Далее урок был фактически сорван, так как ученик с большей силой продолжил общаться с 
одноклассниками, и учитель уже не мог его остановить.  

Представьте возможные действия педагога в данной ситуации. 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

Тема 9.1. Психология делового общения 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Задачи и функции делового общения. 
2. Подготовка выступления. 
3. Роль совещаний в профессиональной деятельности. 
4. Переговоры как вид делового общения 

Тема 9.2. Значение слушания в процессе делового общения 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность профессионального слушания 
2. Техника пассивного слушания 
3. Вопросы и их классификация 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 9: 

1. Принципы делового общения 
2. Контексты делового общения 
3. Нравственные нормы делового общения 
4. Подходы к деловому общению 



5. Психологические аспекты делового общения 
6. Приемы управления вниманием человека. 
7. Деловое общение в рабочей группе. 
8. Проблемы лидерства.  
9. Деловое общение. 
10. Деловой этикет и толерантность. 
11. Эволюция этики делового общения. 
12. Противоречия между этикой и бизнесом в современном деловом общении. 
13. Собеседование: подготовка и прохождение.  
14. Адаптация в новом коллективе.  
15. Интервьюэр и его обязанности. 
16. Особенности российской бизнес-культуры и направления ее совершенствования. 
17. Современные концепции ведения деловых переговоров. 
18. Психологические аспекты делового общения. 
19. Национальные особенности этических норм и делового общения при переговорах. 
20. Атрибуты делового общения, вопросы протокольного старшинства. 
21. Этические аспекты и практика вручения подарков в деловом общении. 
22. Виды и особенности деловых приемов и презентаций и деловой этикет. 
23. Письменная коммуникация в структуре делового общения. 
24. Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях. 
25. Логические и психологические приемы полемики. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 
Вариант 1 
1. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.  
2. Общение как форма социальной коммуникации. 
3. Механизмы формирования имиджа личности. 
4. Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. Девушка 
крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и поведения в мо-
мент встречи. 

5. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фир-
мы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. Про-
ходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то 
оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех 
же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Вариант 2 
1. Правила бесконфликтного общения. 
2. Особенности эмоционально – чувственных переживаний в межличностном общении. 
3. Виды и формы делового общения. 
4. Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя 

принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные сред-
ства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 



5. На уроке педагог несколько раз делала замечания ученику, который не занимался. На 
замечания он не реагировал, продолжал мешать другим, задавал нелепые вопросы окружающим 
его учащимся и отвлекал их от объясняемой учителем темы. Учительница сделала еще одно за-
мечание и предупредила, что оно последнее. Она продолжила свое объяснение, но шорох и гул не 
стали меньше. Тогда учительница подошла к ученику, взяла с парты дневник и записала замеча-
ние. Далее урок был фактически сорван, так как ученик с большей силой продолжил общаться с 
одноклассниками, и учитель уже не мог его остановить.  

Представьте возможные действия педагога в данной ситуации. 

Вариант 3 
1. Понятие о межличностной коммуникации. 
2. Феномены, механизмы и эффекты межличностного восприятия и понимания.  
3. Психологические аспекты одиночества. 
4. Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения но-

вой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами производ-
ства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов персонала, которому 
предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной ситуа-
ции и механизмы управления ею? 

5. В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 
начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной деятельно-
стью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

РАЗДЕЛ 10. ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

Тема 10.1. Технология беспроблемного общения Т. Гордона. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Как распознать и устранить проблемы в общении? 
2. В чем особенности формального межличностного общения? 
3. В чем особенности неформального межличностного общения? 
4. В чем специфика доверительного общения? 

Тема 10.2. Технология идеального общения Ч. Тойча и Дж. Тойча. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое идеальное общение? 
2. Как овладеть технологией идеального общения? 
3. Каковы психологические аспекты переобучения или изменения жизненной программы? 
4. Назовите принципы идеального общения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 

Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 10: 

1. Доверительное общение как психологический феномен. 
2. Особенности формального общения. 
3. Особенности неформального общения. 
4. Теория идеального общения: за и против. 



5. Аффирмации как инструмент изменения общения. 
6. Проблемы в общении. 
7. Специфика доверительного общения. 
8. Понятие идеального общения. 
9. Технология идеального общения. 
10. Психологические аспекты переобучения или изменения жизненной программы. 
11. Принципы идеального общения. 
12. Основные принципы деловых отношений в европейских странах. 
13. Формирование этического кодекса в организации. 
14. Основные правила делового телефонного разговора.  
15. Формирование делового имиджа в организации.  
16. Организация презентации и выставок компании.  
17. Особенности коммуникационного процесса «начальник-подчиненный».  
18. Технологии ведения переговоров.  
19. Основные тактические уловки и приемы при ведении переговоров.  
20. Роль письменного делового общения в системе деловых отношений.  
21. Формы и виды письменного делового общения  
22. Формирование навыков эффективной коммуникации. 
23. Значение коммуникации в управлении организацией. 
24. Речевые коммуникации в деловых переговорах. 
25. Электронные средства коммуникации и их использование в деловом взаимодействии. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 
Вариант 1 
1. Характеристика основных теорий межличностного общения. 
2. Понятие о перцептивных установках в межличностном восприятии.  
3. Понятие референтной группы и группы членства. 
4. Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» рабо-

ту и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и обижена 
на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о семье, 
что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего хорошего в этой жиз-
ни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, что стремится больше за-
рабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения приобретают явно эмоциональную 
окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
5. Учитель математики после звонка задержал класс на перемене. В результате учащиеся 

опоздали на следующий урок — урок физики. Разгневанный учитель физики высказал свое него-
дование учителю математики, так как у него была запланирована контрольная работа. Его пред-
мет, как он считает, очень сложный, и терять время урока из-за опоздания учащихся он считает 
недопустимым. Учитель математики возразил, что его предмет не менее важен и труден. Разговор 
происходит в коридоре на повышенных тонах при большом количестве свидетелей. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) конфликта в 
каждой представленной ситуации. Определите вид конфликта, представленный в каждой из ситу-
аций. 

Вариант 2 



1. Контексты и уровни межличностного взаимодействия. 
2. Психология социальных коммуникаций в контексте неформального общения. 
3. Психология имиджа 
4. После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ребенка. 

Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик спокойно 
отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
5. В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, от-

сутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  интерес к 
дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Вариант 3 
1. Понятия «аутичность» и «отчужденность». 
2. Техники и тактики переговорного процесса. 
3. Типы конфликтных личностей. 
4. Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не по 

назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес ребе-
нок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
5. Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не может 

выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – Родитель, Эго 
состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного анализа Э.Берна»), а также 
опишите последствия каждого из ответов. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в со-
ответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 
№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-обра-
зовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной дисци-
плине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

Кейс-задание по практической социальной психологии 

Ситуация 1 
Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 
Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 
Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю одиночество? 
У меня много друзей или очень мало? 

Ситуация 2 
Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 
Образец: 
Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 
Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 
А) Ты абсолютно не прав. 
Б) Какой ты бестолковый. 



B) Только невежа мог поверить в это. 
Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

Ситуация 3 
Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с руково-

дителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. Девушка крайне 
заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и поведения в момент 
встречи. 

Ситуация 4 
Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не может вы-

полнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – Родитель, Эго со-
стояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного анализа Э.Берна»), а также 
опишите последствия каждого из ответов. 

Ситуация 5 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя принять 

и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные средства обще-
ния Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

Ситуация 6 
Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, визуал, кине-

стетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

Ситуация 7 
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения новой тех-

нологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами производства 
продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов персонала, которому пред-
стоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной ситуации и 
механизмы управления ею? 

Ситуация 8  
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца перевести 

его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание руководителя не вы-
полнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаимодействие? Если 
нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 

Ситуация 9 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, со-

трудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. Проходите 
мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно 
беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же сотруд-
ников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Ситуация 10 



Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения работ. 
Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою подчиненную – 
молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы находите ее в пол-
ном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Ситуация 11 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто повто-

ряющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорб-
ление. Между ними возник конфликт. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 12 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, на-

чальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной деятельно-
стью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 13 
Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» работу и 

получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и обижена на 
мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о семье, что 
у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего хорошего в этой жизни и 
не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, что стремится больше зараба-
тывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения приобретают явно эмоциональную окрас-
ку. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 14 
После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ребенка. Они 

говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик спокойно от-
вечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 15 
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не по на-

значению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес ребенок 
услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 16 
Урок английского языка. Класс делится на подгруппы. В одной из подгрупп поменялся учи-

тель. При проверке домашнего задания новый преподаватель, не познакомив учащихся со своими 
требованиями, попросила ответить тему наизусть. Одна из учениц сказала, что раньше им разре-
шали пересказывать текст свободно, а не наизусть. За пересказ она получила -3. что вызвало ее 
негативное отношение к учителю. На следующий урок девочка пришла без выполненного до-
машнего задания, хотя была прилежной ученицей. Учитель после опроса поставила ей 2. Следу-
ющее занятие девочка попыталась сорвать, подговорив одноклассников прогулять урок. По 



просьбе учителя дети вернулись в класс, но отказались выполнять задания. После уроков учени-
ца обратилась к классному руководителю с просьбой перевести ее в другую подгруппу. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) конфликта в каж-
дой представленной ситуации. Определите вид конфликта, представленный в каждой из ситуа-
ций. 

Ситуация 17 
В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, отсут-

ствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  интерес к 
дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 18 
Возник конфликт между учеником и учителем: учитель возмущен плохой успеваемостью 

ученика и дает ему возможность исправить оценки с помощью реферата, ученик соглашается и 
на следующий урок приносит реферат. Во-первых, не по теме, а так, как ему вздумалось, хотя и 
потратил, по его словам, на его подготовку весь свой вечер. Во-вторых, весь помятый. Учитель 
возмущен еще сильнее и в резкой форме говорит, что это унижение его как учителя. Ученик де-
монстративно встает и начинает раскачивать ногами вперед и назад, держась за парту. Учитель 
сначала пытается усадить ученика, но, не выдержав, хватает его и выталкивает из класса, потом 
отводит к директору, оставляет его там и уходит в класс. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) конфликта в каж-
дой представленной ситуации. Определите вид конфликта, представленный в каждой из ситуа-
ций. 

Ситуация 19 
Учитель математики после звонка задержал класс на перемене. В результате учащиеся опоз-

дали на следующий урок — урок физики. Разгневанный учитель физики высказал свое негодова-
ние учителю математики, так как у него была запланирована контрольная работа. Его предмет, 
как он считает, очень сложный, и терять время урока из-за опоздания учащихся он считает недо-
пустимым. Учитель математики возразил, что его предмет не менее важен и труден. Разговор 
происходит в коридоре на повышенных тонах при большом количестве свидетелей. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) конфликта в каж-
дой представленной ситуации. Определите вид конфликта, представленный в каждой из ситуа-
ций. 

Ситуация 20 
Урок в 8-м классе. Проверяя домашнее задание, учитель трижды вызывает одного и того же 

ученика. Все три раза мальчик отвечал молчанием, хотя обычно по этому предмету хорошо успе-
вал. В результате — «2» в журнале. На следующий день опрос начинается вновь с этого ученика. 
И, когда он опять не стал отвечать, учитель удалил его с урока. Такая же история повторилась на 
следующих двух занятиях, потом последовали прогулы и вызов родителей в школу. Но родители 
выразили учителю недовольство тем, что он не смог найти подход к их сыну. Учитель в ответ вы-
сказал претензии в адрес родителей, что те не уделяют должного внимания сыну. Разговор про-
должился в кабинете директора. 

Определите стили поведения участников данной конфликтной ситуации. 
1. Какой стиль поведения характеризует учителя? Родителей? 
2. Какой cтиль поведения демонстрирует ученик? 



3. Какой стиль урегулирования конфликта, по Вашему мнению, наиболее эффективен в дан-
ной ситуации. 

Ситуация 21 
Родители пришли в детский сад, чтобы забрать документы своего сына. Ребенок посещал 

детский сад в течение трех дней, после чего заболел, и родители приняли решение забрать ребен-
ка. Заведующая потребовала, чтобы родители оплатили пребывание ребенка в детском саду через 
Сберегательный банк. Но родители не захотели идти в банк и предложили заплатить деньги лич-
но ей. Заведующая объяснила родителям, что она не может принять деньги. Родители возмути-
лись и, наговорив массу оскорблений в ее адрес и в адрес детского сада, ушли, хлопнув дверью. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления динамики конфликта. 

Ситуация 22 
Во время собрания один из родителей учащихся вашего класса начал критически отзываться 

о ваших методах обучения и воспитания. По мере развития диалога он начал выходить из себя, 
гневно выкрикивать оскорбительные замечания в ваш адрес. Вы не можете позволить родителю 
так вести себя. Что вы предпримете? Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления ди-
намики конфликта. 

Ситуация 23 
На улице вы неожиданно встречаете вашу коллегу, которая официально находится на боль-

ничном. Именно ее уроки вы вынуждены «заменять». Но Вы находите ее в полном здравии. Что 
вы предпримете? Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления динамики конфликта. 

Ситуация 24 
В начале учебного года директор школы попросил вас временно выполнять обязанности за-

вуча по воспитательной работе, обещав за это дополнительную оплату. Но по истечении трех ме-
сяцев обещанная оплата не была вам начислена. Что вы предпримете? Проанализируйте ситуа-
цию с точки зрения проявления динамики конфликта. 

Ситуация 25 
На уроке педагог несколько раз делала замечания ученику, который не занимался. На замеча-

ния он не реагировал, продолжал мешать другим, задавал нелепые вопросы окружающим его 
учащимся и отвлекал их от объясняемой учителем темы. Учительница сделала еще одно замеча-
ние и предупредила, что оно последнее. Она продолжила свое объяснение, но шорох и гул не 
стали меньше. Тогда учительница подошла к ученику, взяла с парты дневник и записала замеча-
ние. Далее урок был фактически сорван, так как ученик с большей силой продолжил общаться с 
одноклассниками, и учитель уже не мог его остановить.  

Представьте возможные действия педагога в данной ситуации. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  
1.Каширин, В. П. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / В. П. Каширин. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 232 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620204 (дата обращения: 
03.03.2023).  

2.Социальная психология : учебник / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. Молокосто-
ва, Е. А. Трифонова. – 2-е изд., испр. и доп. – Оренбург : Оренбургский государственный 



университет, 2015. – 355 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892 (дата обращения: 03.03.2023). 

3.Филиппова, Г. Г.  Психология материнства : учебное пособие для вузов / Г. Г. Филип-
пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-06007-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512611 (дата обращения: 
04.04.2023). 

4.Вакнин, Е. Е.  Психология реабилитации зависимых : учебное пособие для вузов / 
Е. Е. Вакнин, В. В. Белоколодов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13910-5. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
519725 (дата обращения: 04.04.2023). 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практическая социальная психология» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятель-
ной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 



− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 



Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-
ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-



кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 
Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 



Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-

лен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-



ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 



«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  



˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 



− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 



«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 



Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-

ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации



Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ. 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организа-
ции учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, после-
довательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении система-

тических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она мо-
жет содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине 
(модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со 
смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной нау-
ки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 
большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при рас-
крытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. 
Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 
концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 



- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 
ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных си-
туаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблем-
ный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, 
сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит до-
полнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее ре-
шения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала



РАЗДЕЛ 1. Теоретические осно-
вы психологической супервизии

Зарождение и развитие профессиональной помощи психо-
логам, психотерапевтам, врачам, учителям профессио-
нальной помощи. Ранние формы психоаналитических мо-
делей супервизии Экстайна и Уоллерстейна. Современная 
практика. Модель супервизии Н. Кагана — «Воспроизве-
дение межличностного процесса». Определение понятия 
«супервизор». Определение понятия «супервизируемый». 
Определение супервизии в контексте экзистенциального 
подхода. Определение супервизии в контексте психоана-
литического подхода. Заключение супервизора. Коммен-
тарий супервизора.  
Основные ценности супервизии и принципы. Основные 
ценности – ответственность, беспристрастность и уваже-
ние. Границы конфиденциальности. Характер отношений 
между супервизором и супервизируемым. Определение 
требуемой для супервизии компетентности специалиста. 
Уровень честности определяется супервизируемым. При-
знание клинической ответственности супервизанта. Эф-
фективное использование времени сессии. Выделение су-
первизией из других профессиональных отношений. Чи-
стота контактов между субъектами супервизии. Функции 
супервизии: образовательная (формирующая) - развитие 
умений, навыков, понимания и способностей психолога; 
поддерживающая (тонизирующая) - противостояние влия-
ниям со стороны проблем клиентов; направляющая (нор-
мативная) - контроль психолога над собственной лично-
стью (недостатки, слепые пятна, уязвимые стороны, пред-
рассудки). 

Процессуальная модель супервизии. Шестифокус-
ная модель супервизии. Терапевтическая система процесса 
супервизии. Супервизорская система процесса суперви-
зии. Основные составляющие обеих систем. Стили супер-
визии с точки зрения экзистенциального подхода. 

Супервизия индивидуальной психотерапии. Супер-
визия групповой психотерапии. Супервизия семейной 
психотерапии. Групповая и коллективная супервизия.  

Профессиональные стандарты и общие принципы 
поведения психоаналитически ориентированных специа-
листов в отношении клиентов, коллег, общества и психо-
аналитической терапии. Права и обязанности супервизора 
и сервизируемого. Использование диагностических мето-
дов для исследования предъявляемых проблем и принятия 
решения. Противодействие супервизора идеям и действи-
ям, которые унижают достоинство клиентов. Профессио-
нальная компетентность супервизора.



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Раздел 2. Решение профессио-
нальных поблеем психолога с 
помощью психологической су-
первизии.

Фиксация необходимых фрагментов практической ра-
боты с клиентами. Интервью с клиентом. Формулирование 
диагноза. Выделение мишеней в психологическом кон-
сультировании. Информирование клиента. Психотерапев-
тический контракт. Супервизорский контракт. Содержание 
супервизорского контракта.  
Переменные при супервизии индивидуальной психоте-

рапии. Правомерность диагноза заболевания или пробле-
мы. Концепция психосоциогенеза заболевания. Концепция 
стратегии вмешательства. Концептуальное соответствие 
психосоциогенеза и стратегии вмешательства. Стиль ин-
тервью и достаточность информации для формулирования 
диагноза и запроса пациента, выбора стратегии и тактики 
вмешательства. Обоснование выбора "мишени" для теку-
щей работы. Качество контакта с клиентом. Соответствие 
контакта стилю работы. Выбор тактики и модели работы. 
Качество выполнения выбранных приемов психотерапии. 
Трудности и ошибки в проведении психотерапии.  
Модель групповой работы. Качество контакта с груп-

пой. Концепция стратегии вмешательства. Соответствие 
стратегии вмешательства избранной модели психотерапии. 
Обоснование выбора мишени для текущей работы выбор 
тактики и стиля работы. Качество выполнения избранных 
приемов психотерапии. Степень понимания и использова-
ния групповой динамики. Результативность работы. Труд-
ности и ошибки в проведении групповой сессии.Первая 
фаза групповой супервизии. Доклад супервизируемого и 
формулирование им заказа. Групповое обсуждение и дис-
куссия. Вторая фаза групповой супервизии. Обмен чув-
ствами. Третья фаза: концептуализация. Четвертая фаза: 
обобщение супервизора. Супервизия коллектива. Пове-
денческие и социо-драматические техники.



Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 
людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-



тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 
форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-



листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы психологической супервизии 
Тема 1. Возникновение супервизии. Основные понятия супервизии 
Тема 2. Принципы и функции супервизии. Модели супервизии. Формы 

супервизии.  



Тема 3. Этический кодекс супервизора. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Общее понятие о консультации, консультировании и консультативной психологии. 
Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Исторический аспект развития представлений о супервизии в психотерапии. 
2. Современные подходы к определению психологической супервизии. 
3. Психолог и профессиональная среда. 
4. Описание ценностей психологической супервизии. 
5. Особенности характера отношений между супервизором и супервизируемым. 
6. Содержание организационных принципов психологической супервизии. 
7. Процессуальная модель супервизии. 
8. Шестифокусная модель супервизии. 
9. Развивающие модели супервизии. 
10. Интегративная модель супервизии. 
11. Смешанная модель супервизии. 
12.Методы изучения проблемы клиента в процессе индивидуальной психотерапии. 
13.Теоретические основания супервизии групповой психотерапии. 
14.Виды и содержание подходов к анализу проблем семейного психолога. 
15.Оснащенность супервизора диагностическим инструментарием. 
16.Супервизия отношений школьного психолога с учителями.  
17.Супервизия отношений клинического психолога и медперсонала. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Составление научного обзора по теме  «Общее понятие о консультации, консульти-

ровании и консультативной психологии» (источниками научной информации для составления 
обзора могут быть только научные издания – монографии, научные статьи в отечественных и за-
рубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года):  

1. Исторический аспект развития представлений о супервизии в психотерапии. 
2. Современные подходы к определению психологической супервизии. 
3. Психолог и профессиональная среда. 
4. Описание ценностей психологической супервизии. 
5. Особенности характера отношений между супервизором и супервизируемым. 
6. Содержание организационных принципов психологической супервизии. 
7. Процессуальная модель супервизии. 
8. Шестифокусная модель супервизии. 
9. Развивающие модели супервизии. 
10. Интегративная модель супервизии. 
11. Смешанная модель супервизии. 
12.Методы изучения проблемы клиента в процессе индивидуальной психотерапии. 
13.Теоретические основания супервизии групповой психотерапии. 
14.Виды и содержание подходов к анализу проблем семейного психолога. 
15.Оснащенность супервизора диагностическим инструментарием. 
16.Супервизия отношений школьного психолога с учителями.  
17.Супервизия отношений клинического психолога и медперсонала. 



Раздел 2. Решение профессиональных поблеем психолога с помощью 
психологической супервизии. 

Тема 4. Подготовка к супервизии и сам процесс в психологическом кон-
сультировании 

Тема 5. Супервизия индивидуальной психотерапии. 
Тема 6. Супервизия групповой психотерапии и семейной психотерапии 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Основные направления психологического консультирования человека в трудной 

жизненной ситуации. 
Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Роль профессиональной рефлексии в работе психолога? 
2. На чем основано интервьюирование супервизируемого? 
3. В заключается содержание психотерапевтического контакта? 
4. Чем объясняются ошибки молодых специалистов-психологов? 
5. Уровни супервизии в отечественной психотерапевтической практике. 
6. Анализ подходов очной и заочной форм супервизии. 
7. Супервизия особенностей мышления психолога. 
8. Супервизия базового уровня. 
9. Включение молодых психологов в работу с опытными специалистами. 
10. Супервизия сертификационного уровня. 
11. Пространственная очная супервизия. 
12. Классификация ситуаций, предполагающих участие супервизора. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
Составление научного обзора по теме «Особенности консультативной помощи в си-

туации горя и утраты» (источниками научной информации для составления обзора могут быть 
только научные издания – монографии, научные статьи в отечественных и зарубежных журналах, 
вышедшие в свет, начиная с 2015 года):  
13. Роль профессиональной рефлексии в работе психолога? 
14. На чем основано интервьюирование супервизируемого? 
15. В заключается содержание психотерапевтического контакта? 
16. Чем объясняются ошибки молодых специалистов-психологов? 
17. Уровни супервизии в отечественной психотерапевтической практике. 
18. Анализ подходов очной и заочной форм супервизии. 
19. Супервизия особенностей мышления психолога. 
20. Супервизия базового уровня. 
21. Включение молодых психологов в работу с опытными специалистами. 
22. Супервизия сертификационного уровня. 
23. Пространственная очная супервизия. 
24. Классификация ситуаций, предполагающих участие супервизора. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
1.Гринсон, Ральф Р. Техника и практика психоанализа : учебник : [16+] / Ральф Р. Гринсон ; 

науч. ред. Э. Р. Зимина ; пер. с англ. С. А. Баклушинского, И. Ю. Баклушинской. – 3-е изд., 
стер. – Москва : Когито-Центр, 2018. – 480 с. – (Университетское образование). – Режим до-



ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696037 (дата обраще-
ния: 03.03.2023). 

2.Менегетти, А. Образ и бессознательное. Учебное пособие по интерпретации образов и 
сновидений=l'immagine e l'inconscio. Manuale per l'interpretazione dei sogni e delle immagini : 
[16+] / А. Менегетти ; пер. с ит. . – Москва : НФ «Антонио Менегетти», 2021. – 595 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472747 (дата 
обращения: 03.03.2023).   

3.Залевский, Г. В. Психологическая супервизия : учеб. пособие для бакалавриата и специа-
литета / Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — 
(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10431-8. — Текст : электронный // ЭБС 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психологическая супервизия» предполага-
ет изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятель-
ная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 



Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  



3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-



ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 
Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 



может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-

лен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-



ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 



Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  



˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 



«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 



«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-
ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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