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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о психологии личности как одной из отраслей психологической науки для 

формирования системы научных психологических знаний о понимании личности в 

психологии, об основных теориях личности в зарубежной и отечественной психологии,  с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

психологии в сфере образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Выявление специфики психологии личности в зарубежной психологии. 

2. Выявление специфики психологии личности в отечественной психологии. 

3. Изучение основных направлений психологии личности в зарубежной психологии. 

4. Изучение основных направлений психологии личности в отечественной 

психологии. 

5. Изучение понятийного аппарата психологии личности. 

6. Исследование объекта, предмета, цели и задач психологии личности. 

7. Ознакомление с методологическими основами психологии личности в зарубежной 

психологии. 

8. Ознакомление с методологическими основами психологии личности в 

отечественной психологии. 

9. Ознакомление с основными научными подходами и концепциями понимания 

личности в психологии. 

10. Ознакомление с основными теориями личности в зарубежной психологии. 

11. Ознакомление с основными теориями личности в отечественной психологии. 

12. Рассмотрение психологии личности как раздела в психологии. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Психология личности» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность Психолог в социальной сфере очной, очно-

заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология личности» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): Адаптивные информационно-коммуникационные технологии, 

Анатомия и физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности, 

Безопасность жизнедеятельности, Возрастная и педагогическая психология, Возрастные 

особенности культуры питания, Здоровье-сберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, Иностранный язык, Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий, История, Когнитивная психология, Организационная 

психология в образовательной среде, Основы информационной культуры педагога, 

Педагогика, Правоведение, Проектная деятельность, Психология здоровья, Психология 

общения с практикумом, Психология отклоняющегося поведения, Психология стресса и 

стрессоустойчивого поведения, Социальная психология, Социология, Технологии 

возможностей и безбарьерной среды, Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия, Физическая культура, Философия, Экономика, Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту, Эмоционально-волевое регулирование деятельности и 

общения. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): Арт-терапевтические 

технологии в образовании, Дифференциальная психология, Индивидуально-психологические 

основы поведения, Количественные и качественные методы в психолого-педагогическом 
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исследовании, Межнациональное взаимодействие в образовательной среде, Методика и 

техника исследования социальных  конфликтов, Направления работы психолога в сфере 

образования, Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии, 

Психологическая служба в системе образования, Психология индивидуальности, Психология 

развития, Психолого-педагогическая диагностика, Психолого-педагогическая коррекция, 

Психолого-педагогическая профилактика, Психолого-педагогическое взаимодействия 

участников образовательного процесса, Психолого-педагогическое консультирование, 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Разработка 

основных и дополнительных образовательных программ, Теория и практика психолого-

педагогического тренинга в образовании, Технологии командообразования в 

образовательной среде, Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) «Психология личности» направлен на 

формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность Психолог в социальной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Психология личности» обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результат 

обучения 

ОПК ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Способен 

осуществлять 

духовное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.2. 

Способен 

осуществлять 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Знать: 

методологические 

основы 

психологии 

личности как 

раздела в 

психологии; 

объект, предмет, 

цели и задачи 

психологии 

личности 

Уметь: применять 

основные 

научные подходы 

и концепции 

понимания 

личности в 

психологии 

Владеть: 

понятийным 
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аппаратом 

психологии 

личности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 

4 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

48 48    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 16 16    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24 24    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      

Самостоятельная работа обучающихся, всего: 60 60    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 
 

Заочной формы обучения 

Объем учебных занятий составляет 48 ч. 

Объем самостоятельной работы – 60 ч. 

Контроль (экзамен) – 36 ч. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академические часы 

В
се

г
о

 

С
а

м
о
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я

т
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а
я
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б
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т
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о
н

т
р

о
л

ь
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
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н

я
т
и

я
 

С
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Раздел 1. 36 24 12 2 4 
 

6  

Тема 1.1. 18 12 6 1 2  3  

Тема 1.2. 18 12 6 1 2  3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академические часы 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 +
к

о
н

т
р

о
л

ь
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
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т
и
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за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о
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т
о
р
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ы
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за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Раздел 2. 36 24 12 2 4 
 

6  

Тема 2.1. 18 12 6 1 2  3  

Тема 2.2. 18 12 6 1 2  3  

Раздел 3. 36 24 12 2 4 
 

6  

Тема 3.1. 18 12 6 1 2  3  

Тема 3.2. 18 12 6 1 2  3  

Раздел 4. 36 24 12 2 4  6  

Тема 4.1. 18 12 6 1 2  3  

Тема 4.2. 18 12 6 1 2  3  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
144 96 48 8 16  24 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Заочной формы обучения 

 

Разделы Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д
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и

ч
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к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 
за

д
а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
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Раздел 1. 

Личность 
15 6,5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6,5 Реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 2. 

Психология 

личности как 

раздел психологии 

15 6,5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6,5 Реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 3. 

Теории личности 

в зарубежной 

психологии 

15 6,5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6,5 Реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 4. 

Теории личности 

в отечественной 

психологии 

15 6,5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6,5 Реферат 2 
Контрольная 

работа 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

60 26 
 

26 
 

8 
 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ. 

Цели: познакомиться с понятием «личность» в психологии, изучить структуру и 

свойства личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: личность, структура личности, 

свойства личности. 

 

Тема 1.1. Понятие «личность» в психологии. 

Цель – познакомиться с понятием «личность» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: личность; понимание личности в 

общественных науках; понимание личности в философских концепциях; понимание 

личности в психологических концепциях; пять аспектов проблемы многообразия подходов к 

пониманию личности; биогенетическая ориентация; социогенетическая ориентация; 

социализация; персоногенетическая ориентация; общая психология личности; два фактора 

детерминации развития личности; индивид-личность-индивидуальность; три фазы 

становления человека как личности; адаптация; индивидуализация; интеграция; базовая 

культура личности; культура самоопределения личности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) адаптация 

2) базовая культура личности 
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3) биогенетическая ориентация 

4) два фактора детерминации развития личности 

5) индивид-личность-индивидуальность 

6) индивидуализация 

7) интеграция 

8) культура самоопределения личности 

9) личность 

10) общая психология личности 

11) персоногенетическая ориентация 

12) понимание личности в общественных науках 

13) понимание личности в психологических концепциях 

14) понимание личности в философских концепциях 

15) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

16) социализация 

17) социогенетическая ориентация 

18) три фазы становления человека как личности 

 

Тема 1.2. Структура и свойства личности. 

Цели: изучить структуру личности; изучить свойства личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
структура личности; главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения 

ее жизнедеятельности; мировосприятие личности; опыт личности; рисунок тела личности; 

психологическая структура личности; подсознание; сознание; самосознание; социальная 

структура личности; способ реализации в деятельности социальных качеств; объективные 

социальные потребности личности; способности к творческой деятельности, знания, навыки; 

степень овладения культурными ценностями общества; нравственные нормы и принципы; 

свойства личности; социально-демографические данные; уголовно-правовые данные; 

медицинские данные; внешние или физические данные; жизненный путь или биография; 

образ жизни; поведение; направленность личности; способности; темперамент; характер. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) внешние или физические данные 

2) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

3) жизненный путь или биография 

4) медицинские данные 

5) мировосприятие личности 

6) направленность личности 

7) нравственные нормы и принципы 

8) образ жизни 

9) объективные социальные потребности личности 

10) опыт личности 

11) поведение 

12) подсознание 

13) психологическая структура личности 

14) рисунок тела личности 

15) самосознание 

16) свойства личности 

17) сознание 

18) социальная структура личности 

19) социально-демографические данные 

20) способ реализации в деятельности социальных качеств 

21) способности 

22) способности к творческой деятельности, знания, навыки 
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23) степень овладения культурными ценностями общества 

24) структура личности 

25) темперамент 

26) уголовно-правовые данные 

27) характер 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ. 

Цели: рассмотреть психологию личности как раздел психологии; изучить предмет, 

цели и задачи психологии личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология личности; предмет 

психологии личности; цели психологии личности; задачи психологии личности. 

 

Тема 2.1. Психология личности. 

Цель – рассмотреть психологию личности как раздел психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология личности; личность 

(А.Н. Леонтьев); личность (С.Л. Рубинштейн); личность (К.А. Абульханова); личность 

(В.А. Ганзен); личность (И.С. Кон); личность (Б.Г. Ананьев); личность (А.В. Петровский); 

личность (К.К. Платонов); личность (Ю.В. Щербатых); личность (М.Н. Щербаков); личность 

(М.В. Гамезо); глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 

теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна); гуманистическая психология 

(гуманистическая теория личности А. Маслоу; человеко-центрированный подход 

К. Роджерса); экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле); когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии 

личности (теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория 

личности А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера); 

бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера); 

диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория личности 

Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла); психопатология личности 

(теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; теория личностных акцентуаций 

К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; клиническая психология личности 

П.С. Гуревич); психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева). 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 

2) _ глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 

теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _ гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 

человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _ диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 

личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _ когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 

(теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности 

А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

6) _ личность (А.В. Петровский) 

7) _ личность (А.Н. Леонтьев) 

8) _ личность (Б.Г. Ананьев) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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9) _ личность (В.А. Ганзен) 

10) личность (И.С. Кон) 

11) личность (К.А. Абульханова) 

12) личность (К.К. Платонов) 

13) личность (М.В. Гамезо) 

14) личность (М.Н. Щербаков) 

15) личность (С.Л. Рубинштейн) 

16) личность (Ю.В. Щербатых) 

17) психология личности 

18) психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

19) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

20) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле) 

 

Тема 2.2. Предмет, цели и задачи психологии личности. 

Цель – изучить предмет, цели и задачи психологии личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
объект психологии личности; 

предмет психологии личности; 

широкий спектр проявлений личности; 

предмет психологии личности (А.Г. Асмолов); 

предмет психологии личности (Додонов); 

составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов); 

три общих принципа функционирования личности; 

основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов); 

основная цель психологии личности; 

задачи психологии личности; 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ задачи психологии личности 

2) _ объект психологии личности 

3) _ основная цель психологии личности 

4) _ основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 

5) _ предмет психологии личности 

6) _ предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

7) _ предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

8) _ составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

9) _ три общих принципа функционирования личности 

10) широкий спектр проявлений личности 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Цели: рассмотреть психодинамические, феноменологическую и поведенческие 

теории личности; рассмотреть когнитивную, гуманистические и диспозиционные теории 

личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психодинамические, 

феноменологическая и поведенческие теории личности; когнитивная, гуманистические и 

диспозиционные теории личности. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Тема 3.1. Психодинамические, феноменологическая и поведенческие теории 

личности. 
Цель – рассмотреть психодинамические, феноменологическую и поведенческие 

теории личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  вклад А. Адлера в психологию 

личности; вклад В. Райха в психологию личности; вклад З. Фрейда в психологию личности; 

вклад К. Хорни в психологию личности; вклад Э. Эриксона в психологию личности; вклад 

К. Юнга в психологию личности; вклад К. Роджерса в психологию личности; вклад 

А. Бандуры в психологию личности; вклад Дж. Роттера в психологию личности; вклад 

Б.Ф. Скиннера в психологию личности; вклад К. Спенса в психологию личности; вклад 

Дж.Б. Уотсона в психологию личности; вклад Л. Халла в психологию личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) вклад А. Адлера в психологию личности 

2) вклад А. Бандуры в психологию личности 

3) вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 

4) вклад В. Райха в психологию личности 

5) вклад Дж. Роттера в психологию личности 

6) вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 

7) вклад З. Фрейда в психологию личности 

8) вклад К. Роджерса в психологию личности 

9) вклад К. Спенса в психологию личности 

10) вклад К. Хорни в психологию личности 

11) вклад К. Юнга в психологию личности 

12) вклад Л. Халла в психологию личности 

13) вклад Э. Эриксона в психологию личности 

14) специфика поведенческих теорий личности в зарубежной психологии 

15) специфика психодинамических теорий личности в зарубежной психологии 

16) специфика феноменологической теории личности в зарубежной психологии 

 

Тема 3.2. Когнитивная, гуманистические и диспозиционные теории личности. 

Цель – рассмотреть когнитивную, гуманистические и диспозиционные теории 

личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: вклад Дж.А. Келли в психологию 

личности; вклад А. Маслоу в психологию личности; вклад Э. Фромма в психологию 

личности; вклад Г. Айзенка в психологию личности; вклад Р. Кеттелла в психологию 

личности; вклад Э. Кречмера в психологию личности; вклад Г. Олпорта в психологию 

личности; вклад У.Г. Шелдона в психологию личности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад А. Маслоу в психологию личности 

2) вклад Г. Айзенка в психологию личности 

3) вклад Г. Олпорта в психологию личности 

4) вклад Дж.А. Келли в психологию личности 

5) вклад Р. Кеттелла в психологию личности 

6) вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 

7) вклад Э. Кречмера в психологию личности 

8) вклад Э. Фромма в психологию личности 

9) специфика гуманистических теорий личности в зарубежной психологии 

10) специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной психологии 

11) специфика когнитивной теории личности в зарубежной психологии 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Цели: рассмотреть деятельностные и диспозиционные теории личности; рассмотреть 

теории отношений личности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: деятельностные и диспозиционные 

теории личности; теории отношений личности. 

 

Тема 4.1. Деятельностные и диспозиционные теории личности. 
Цель – рассмотреть деятельностные и диспозиционные теории личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: вклад Л.И. Божович в психологию 

личности; вклад А.В. Брушлинского в психологию личности; вклад А.Н. Леонтьева в 

психологию личности; вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности; вклад В.С. Мерлина в 

психологию личности; вклад А.В. Петровского в психологию личности; вклад 

В.А. Петровского в психологию личности; вклад К.К. Платонова в психологию личности; 

вклад Н. Амосова в психологию личности; вклад Л.С. Выготского в психологию личности; 

вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности; вклад В.М. Русалова в психологию личности; 

вклад Б.М. Теплова в психологию личности; вклад В.Д. Небылицына в психологию 

личности; вклад В.А. Ядова в психологию личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) вклад А.В. Брушлинского в психологию личности 

2) вклад А.В. Петровского в психологию личности 

3) вклад А.Н. Леонтьева в психологию личности 

4) вклад Б.М. Теплова в психологию личности 

5) вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 

6) вклад В.А. Петровского в психологию личности 

7) вклад В.А. Ядова в психологию личности 

8) вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 

9) вклад В.М. Русалова в психологию личности 

10) вклад В.С. Мерлина в психологию личности 

11) вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 

12) вклад К.К. Платонова в психологию личности 

13) вклад Л.И. Божович в психологию личности 

14) вклад Л.С. Выготского в психологию личности 

15) вклад Н. Амосова в психологию личности 

16) специфика деятельностных теорий личности в отечественной психологии 

17) специфика диспозиционных теорий личности в отечественной психологии 

 

Тема 4.2. Теории отношений личности. 
Цель – рассмотреть теории отношений личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: вклад К.А. Абульхановой в 

психологию личности; вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности; вклад А.Ф. Лазурского в 

психологию личности; вклад В.Н. Мясищева в психологию личности; вклад 

С.Л. Рубинштейна в психологию личности; вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) вклад А.Ф. Лазурского в психологию личности 

2) вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 

3) вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 

4) вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 

5) вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 

6) вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 

7) специфика теорий отношений личности в отечественной психологии 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

ЛИЧНОСТЬ 

Форма практического задания – реферат 

Перечень тем рефератов: 

1) адаптация 
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2) базовая культура личности 

3) биогенетическая ориентация 

4) внешние или физические данные 

5) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

6) два фактора детерминации развития личности 

7) жизненный путь или биография 

8) индивид-личность-индивидуальность 

9) индивидуализация 

10) интеграция 

11) культура самоопределения личности 

12) личность 

13) медицинские данные 

14) мировосприятие личности 

15) направленность личности 

16) нравственные нормы и принципы 

17) образ жизни 

18) общая психология личности 

19) объективные социальные потребности личности 

20) опыт личности 

21) персоногенетическая ориентация 

22) поведение 

23) подсознание 

24) понимание личности в общественных науках 

25) понимание личности в психологических концепциях 

26) понимание личности в философских концепциях 

27) психологическая структура личности 

28) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

29) рисунок тела личности 

30) самосознание 

31) свойства личности 

32) сознание 

33) социализация 

34) социальная структура личности 

35) социально-демографические данные 

36) социогенетическая ориентация 

37) способ реализации в деятельности социальных качеств 

38) способности 

39) способности к творческой деятельности, знания, навыки 

40) степень овладения культурными ценностями общества 

41) структура личности 

42) темперамент 

43) три фазы становления человека как личности 

44) уголовно-правовые данные 

45) характер 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ 

Форма практического задания – реферат 

Перечень тем рефератов: 

1) _ бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 

2) _ глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
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теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _ гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 

человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _ диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 

личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _ задачи психологии личности 

6) _ когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 

(теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности 

А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

7) _ личность (А.В. Петровский) 

8) _ личность (А.Н. Леонтьев) 

9) _ личность (Б.Г. Ананьев) 

10) личность (В.А. Ганзен) 

11) личность (И.С. Кон) 

12) личность (К.А. Абульханова) 

13) личность (К.К. Платонов) 

14) личность (М.В. Гамезо) 

15) личность (М.Н. Щербаков) 

16) личность (С.Л. Рубинштейн) 

17) личность (Ю.В. Щербатых) 

18) объект психологии личности 

19) основная цель психологии личности 

20) основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 

21) предмет психологии личности 

22) предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

23) предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

24) психология личности 

25) психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

26) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

27) составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

28) три общих принципа функционирования личности 

29) широкий спектр проявлений личности 

30) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Форма практического задания – реферат 

Перечень тем рефератов: 

1) вклад А. Адлера в психологию личности 

2) вклад А. Бандуры в психологию личности 

3) вклад А. Маслоу в психологию личности 

4) вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 

5) вклад В. Райха в психологию личности 

6) вклад Г. Айзенка в психологию личности 

7) вклад Г. Олпорта в психологию личности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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8) вклад Дж. Роттера в психологию личности 

9) вклад Дж.А. Келли в психологию личности 

10) вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 

11) вклад З. Фрейда в психологию личности 

12) вклад К. Роджерса в психологию личности 

13) вклад К. Спенса в психологию личности 

14) вклад К. Хорни в психологию личности 

15) вклад К. Юнга в психологию личности 

16) вклад Л. Халла в психологию личности 

17) вклад Р. Кеттелла в психологию личности 

18) вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 

19) вклад Э. Кречмера в психологию личности 

20) вклад Э. Фромма в психологию личности 

21) вклад Э. Эриксона в психологию личности 

22) специфика гуманистических теорий личности в зарубежной психологии 

23) специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной психологии 

24) специфика когнитивной теории личности в зарубежной психологии 

25) специфика поведенческих теорий личности в зарубежной психологии 

26) специфика психодинамических теорий личности в зарубежной психологии 

27) специфика феноменологической теории личности в зарубежной психологии 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Форма практического задания – реферат 

Перечень тем рефератов: 

1) вклад А.В. Брушлинского в психологию личности 

2) вклад А.В. Петровского в психологию личности 

3) вклад А.Н. Леонтьева в психологию личности 

4) вклад А.Ф. Лазурского в психологию личности 

5) вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 

6) вклад Б.М. Теплова в психологию личности 

7) вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 

8) вклад В.А. Петровского в психологию личности 

9) вклад В.А. Ядова в психологию личности 

10) вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 

11) вклад В.М. Русалова в психологию личности 

12) вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 

13) вклад В.С. Мерлина в психологию личности 

14) вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 

15) вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 

16) вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 

17) вклад К.К. Платонова в психологию личности 

18) вклад Л.И. Божович в психологию личности 

19) вклад Л.С. Выготского в психологию личности 

20) вклад Н. Амосова в психологию личности 

21) вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 

22) специфика деятельностных теорий личности в отечественной психологии 

23) специфика диспозиционных теорий личности в отечественной психологии 

24) специфика теорий отношений личности в отечественной психологии 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

ЛИЧНОСТЬ 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 
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Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1) адаптация 

2) базовая культура личности 

3) биогенетическая ориентация 

4) внешние или физические данные 

5) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

6) два фактора детерминации развития личности 

7) жизненный путь или биография 

8) индивид-личность-индивидуальность 

9) индивидуализация 

10) интеграция 

11) культура самоопределения личности 

12) личность 

13) медицинские данные 

14) мировосприятие личности 

15) направленность личности 

16) нравственные нормы и принципы 

17) образ жизни 

18) общая психология личности 

19) объективные социальные потребности личности 

20) опыт личности 

21) персоногенетическая ориентация 

22) поведение 

23) подсознание 

24) понимание личности в общественных науках 

25) понимание личности в психологических концепциях 

26) понимание личности в философских концепциях 

27) психологическая структура личности 

28) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

29) рисунок тела личности 

30) самосознание 

31) свойства личности 

32) сознание 

33) социализация 

34) социальная структура личности 

35) социально-демографические данные 

36) социогенетическая ориентация 

37) способ реализации в деятельности социальных качеств 

38) способности 

39) способности к творческой деятельности, знания, навыки 

40) степень овладения культурными ценностями общества 

41) структура личности 

42) темперамент 

43) три фазы становления человека как личности 

44) уголовно-правовые данные 

45) характер 

Аналитические задания: 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых качеств 
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3) специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 

6) специфика диагностики, профилактики и коррекции индивидных особенностей 

7) специфика диагностики, профилактики и коррекции мотивации 

8) специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 

9) специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных норм и 

принципов личности 
10) специфика диагностики, профилактики и коррекции опыта личности 

11) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей адаптации 

личности 

12) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей деградации 

личности 

13) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей дезинтеграции 

личности 

14) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей изоляции 

личности 

15) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуализации личности 

16) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуальности 

17) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей интеграции 

личности 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1) _ бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 

2) _ глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 

теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _ гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 

человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _ диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 

личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _ задачи психологии личности 

6) _ когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 

(теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности 

А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

7) _ личность (А.В. Петровский) 

8) _ личность (А.Н. Леонтьев) 

9) _ личность (Б.Г. Ананьев) 

10) личность (В.А. Ганзен) 

11) личность (И.С. Кон) 

12) личность (К.А. Абульханова) 

13) личность (К.К. Платонов) 

14) личность (М.В. Гамезо) 

15) личность (М.Н. Щербаков) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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16) личность (С.Л. Рубинштейн) 

17) личность (Ю.В. Щербатых) 

18) объект психологии личности 

19) основная цель психологии личности 

20) основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 

21) предмет психологии личности 

22) предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

23) предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

24) психология личности 

25) психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

26) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

27) составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

28) три общих принципа функционирования личности 

29) широкий спектр проявлений личности 

30) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле) 

Аналитические задания: 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

мировосприятия личности 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

направленности личности 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей социализации 

личности 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей Я-концепции 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 

6) специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 

7) специфика диагностики, профилактики и коррекции потребностей 

8) специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 

9) специфика диагностики, профилактики и коррекции психотипа личности 

10) специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 

11) специфика диагностики, профилактики и коррекции самооценки 

12) специфика диагностики, профилактики и коррекции способностей 

13) специфика диагностики, профилактики и коррекции уровня притязаний 

14) специфика диагностики, профилактики и коррекции характера 

15) специфика диагностики, профилактики и коррекции чувств 

16) специфика диагностики, профилактики и коррекции эмоций 

17) специфика диагностики, профилактики и учет рисунка тела личности 

18) специфика диагностики, профилактики и учета темперамента 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1) вклад А. Адлера в психологию личности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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2) вклад А. Бандуры в психологию личности 

3) вклад А. Маслоу в психологию личности 

4) вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 

5) вклад В. Райха в психологию личности 

6) вклад Г. Айзенка в психологию личности 

7) вклад Г. Олпорта в психологию личности 

8) вклад Дж. Роттера в психологию личности 

9) вклад Дж.А. Келли в психологию личности 

10) вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 

11) вклад З. Фрейда в психологию личности 

12) вклад К. Роджерса в психологию личности 

13) вклад К. Спенса в психологию личности 

14) вклад К. Хорни в психологию личности 

15) вклад К. Юнга в психологию личности 

16) вклад Л. Халла в психологию личности 

17) вклад Р. Кеттелла в психологию личности 

18) вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 

19) вклад Э. Кречмера в психологию личности 

20) вклад Э. Фромма в психологию личности 

21) вклад Э. Эриксона в психологию личности 

22) специфика гуманистических теорий личности в зарубежной психологии 

23) специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной психологии 

24) специфика когнитивной теории личности в зарубежной психологии 

25) специфика поведенческих теорий личности в зарубежной психологии 

26) специфика психодинамических теорий личности в зарубежной психологии 

27) специфика феноменологической теории личности в зарубежной психологии 

Аналитические задания: 

1) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в гуманистических 

теориях личности в зарубежной психологии 

2) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в диспозиционных 

теориях личности в зарубежной психологии 

3) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в когнитивной теории 

личности в зарубежной психологии 

4) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в поведенческих теориях 

личности в зарубежной психологии 

5) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в психодинамических 

теориях личности в зарубежной психологии 

6) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. Адлера 

7) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. Бандуры 

8) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. Маслоу 

9) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.Ф. Скиннера 

10) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В. Райха 

11) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. Айзенка 

12) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. Олпорта 

13) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж. Роттера 

14) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж.А. Келли 

15) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж.Б. Уотсона 

16) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории З. Фрейда 

17) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Роджерса 

18) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Спенса 

19) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Хорни 

20) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Юнга 

21) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Л. Халла 
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22) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Р. Кеттелла 

23) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории У.Г. Шелдона 

24) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. Кречмера 

25) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. Фромма 

26) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. Эриксона 

27) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в феноменологической 

теории личности в зарубежной психологии 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1) вклад А.В. Брушлинского в психологию личности 

2) вклад А.В. Петровского в психологию личности 

3) вклад А.Н. Леонтьева в психологию личности 

4) вклад А.Ф. Лазурского в психологию личности 

5) вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 

6) вклад Б.М. Теплова в психологию личности 

7) вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 

8) вклад В.А. Петровского в психологию личности 

9) вклад В.А. Ядова в психологию личности 

10) вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 

11) вклад В.М. Русалова в психологию личности 

12) вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 

13) вклад В.С. Мерлина в психологию личности 

14) вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 

15) вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 

16) вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 

17) вклад К.К. Платонова в психологию личности 

18) вклад Л.И. Божович в психологию личности 

19) вклад Л.С. Выготского в психологию личности 

20) вклад Н. Амосова в психологию личности 

21) вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 

22) специфика деятельностных теорий личности в отечественной психологии 

23) специфика диспозиционных теорий личности в отечественной психологии 

24) специфика теорий отношений личности в отечественной психологии 

Аналитические задания: 

1) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в деятельностных 

теориях личности в отечественной психологии 

2) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в диспозиционных 

теориях личности в отечественной психологии 

3) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.В. Брушлинского 

4) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.В. Петровского 

5) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А.Н. Леонтьева 

6) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.Ф. Лазурского 

7) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.Г. Ананьева 

8) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.М. Теплова 
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9) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.Ф. Ломова 

10) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.А. Петровского 

11) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В.А. Ядова 

12) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.Д. Небылицына 

13) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В.М. Русалова 

14) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В.Н. Мясищева 

15) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В.С. Мерлина 

16) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Д.А. Леонтьева 

17) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Д.Н. Узнадзе 

18) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

К.А. Абульхановой 

19) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К.К. Платонова 

20) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Л.И. Божович 

21) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Л.С. Выготского 

22) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Н. Амосова 

23) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

С.Л. Рубинштейна 

24) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях личности в 

отечественной психологии 
25) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях отношений 

личности в отечественной психологии 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) «Психология личности» является экзамен, который проводится в 

устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты 

обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Знать: 

методологические 

основы психологии 

личности как раздела 

в психологии; 

объект, предмет, 

цели и задачи 

психологии личности 

Разделы 1-4 

Уметь: применять 

основные научные 

подходы и 

Разделы 1-4 
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концепции 

понимания личности 

в психологии 

Владеть: понятийным 

аппаратом 

психологии личности 

Разделы 1-4 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Коды всех 

компетенций 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-4 

 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами 

и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок: (9-10) 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала: (6-8) 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки: [0-6] баллов. 
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ОПК-4 

 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией: (9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: (8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению: (6-8) баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания: (0-6) баллов. 

ОПК-4 

 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1) адаптация 

2) базовая культура личности 

3) биогенетическая ориентация 

4) бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 

5) вклад А. Адлера в психологию личности 

6) вклад А. Бандуры в психологию личности 

7) вклад А. Маслоу в психологию личности 

8) вклад А.В. Брушлинского в психологию личности 

9) вклад А.В. Петровского в психологию личности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
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10) вклад А.Н. Леонтьева в психологию личности 

11) вклад А.Ф. Лазурского в психологию личности 

12) вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 

13) вклад Б.М. Теплова в психологию личности 

14) вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 

15) вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 

16) вклад В. Райха в психологию личности 

17) вклад В.А. Петровского в психологию личности 

18) вклад В.А. Ядова в психологию личности 

19) вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 

20) вклад В.М. Русалова в психологию личности 

21) вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 

22) вклад В.С. Мерлина в психологию личности 

23) вклад Г. Айзенка в психологию личности 

24) вклад Г. Олпорта в психологию личности 

25) вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 

26) вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 

27) вклад Дж. Роттера в психологию личности 

28) вклад Дж.А. Келли в психологию личности 

29) вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 

30) вклад З. Фрейда в психологию личности 

31) вклад К. Роджерса в психологию личности 

32) вклад К. Спенса в психологию личности 

33) вклад К. Хорни в психологию личности 

34) вклад К. Юнга в психологию личности 

35) вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 

36) вклад К.К. Платонова в психологию личности 

37) вклад Л. Халла в психологию личности 

38) вклад Л.И. Божович в психологию личности 

39) вклад Л.С. Выготского в психологию личности 

40) вклад Н. Амосова в психологию личности 

41) вклад Р. Кеттелла в психологию личности 

42) вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 

43) вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 

44) вклад Э. Кречмера в психологию личности 

45) вклад Э. Фромма в психологию личности 

46) вклад Э. Эриксона в психологию личности 

47) внешние или физические данные 

48) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

49) глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 

теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

50) гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 

человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

51) два фактора детерминации развития личности 

52) диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 

личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

53) жизненный путь или биография 

54) задачи психологии личности 

55) индивид-личность-индивидуальность 

56) индивидуализация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
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57) интеграция 

58) когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 

(теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности 

А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

59) культура самоопределения личности 

60) личность 

61) личность (А.В. Петровский) 

62) личность (А.Н. Леонтьев) 

63) личность (Б.Г. Ананьев) 

64) личность (В.А. Ганзен) 

65) личность (И.С. Кон) 

66) личность (К.А. Абульханова) 

67) личность (К.К. Платонов) 

68) личность (М.В. Гамезо) 

69) личность (М.Н. Щербаков) 

70) личность (С.Л. Рубинштейн) 

71) личность (Ю.В. Щербатых) 

72) медицинские данные 

73) мировосприятие личности 

74) направленность личности 

75) нравственные нормы и принципы 

76) образ жизни 

77) общая психология личности 

78) объект психологии личности 

79) объективные социальные потребности личности 

80) опыт личности 

81) основная цель психологии личности 

82) основные направления построения предмета психологии личности 

(А.Г. Асмолов) 

83) персоногенетическая ориентация 

84) поведение 

85) подсознание 

86) понимание личности в общественных науках 

87) понимание личности в психологических концепциях 

88) понимание личности в философских концепциях 

89) предмет психологии личности 

90) предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

91) предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

92) психологическая структура личности 

93) психология личности 

94) психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

95) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

96) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

97) рисунок тела личности 

98) самосознание 

99) свойства личности 

100) сознание 

101) составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

102) социализация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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103) социальная структура личности 

104) социально-демографические данные 

105) социогенетическая ориентация 

106) специфика гуманистических теорий личности в зарубежной психологии 

107) специфика деятельностных теорий личности в отечественной психологии 

108) специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной психологии 

109) специфика диспозиционных теорий личности в отечественной психологии 

110) специфика когнитивной теории личности в зарубежной психологии 

111) специфика поведенческих теорий личности в зарубежной психологии 

112) специфика психодинамических теорий личности в зарубежной психологии 

113) специфика теорий отношений личности в отечественной психологии 

114) специфика феноменологической теории личности в зарубежной психологии 

115) способ реализации в деятельности социальных качеств 

116) способности 

117) способности к творческой деятельности, знания, навыки 

118) степень овладения культурными ценностями общества 

119) структура личности 

120) темперамент 

121) три общих принципа функционирования личности 

122) три фазы становления человека как личности 

123) уголовно-правовые данные 

124) характер 

125) широкий спектр проявлений личности 

126) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле) 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых качеств 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 

6) специфика диагностики, профилактики и коррекции индивидных особенностей 

7) специфика диагностики, профилактики и коррекции мотивации 

8) специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 

9) специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных норм и 

принципов личности 
10) специфика диагностики, профилактики и коррекции опыта личности 

11) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей адаптации 

личности 

12) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей деградации 

личности 

13) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей дезинтеграции 

личности 

14) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей изоляции 

личности 

15) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуализации личности 

16) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуальности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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17) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей интеграции 

личности 

18) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

мировосприятия личности 

19) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

направленности личности 

20) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей социализации 

личности 

21) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей Я-концепции 

22) специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 

23) специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 

24) специфика диагностики, профилактики и коррекции потребностей 

25) специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 

26) специфика диагностики, профилактики и коррекции психотипа личности 

27) специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 

28) специфика диагностики, профилактики и коррекции самооценки 

29) специфика диагностики, профилактики и коррекции способностей 

30) специфика диагностики, профилактики и коррекции уровня притязаний 

31) специфика диагностики, профилактики и коррекции характера 

32) специфика диагностики, профилактики и коррекции чувств 

33) специфика диагностики, профилактики и коррекции эмоций 

34) специфика диагностики, профилактики и учет рисунка тела личности 

35) специфика диагностики, профилактики и учета темперамента 

36) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в гуманистических 

теориях личности в зарубежной психологии 

37) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в деятельностных 

теориях личности в отечественной психологии 

38) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в диспозиционных 

теориях личности в зарубежной психологии 

39) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в диспозиционных 

теориях личности в отечественной психологии 

40) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в когнитивной теории 

личности в зарубежной психологии 

41) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в поведенческих теориях 

личности в зарубежной психологии 

42) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в психодинамических 

теориях личности в зарубежной психологии 

43) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. Адлера 

44) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. Бандуры 

45) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А. Маслоу 

46) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.В. Брушлинского 

47) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.В. Петровского 

48) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории А.Н. Леонтьева 

49) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

А.Ф. Лазурского 

50) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.Г. Ананьева 

51) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.М. Теплова 

52) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.Ф. Скиннера 

53) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Б.Ф. Ломова 

54) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В. Райха 
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55) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.А. Петровского 

56) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В.А. Ядова 

57) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

В.Д. Небылицына 

58) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В.М. Русалова 

59) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В.Н. Мясищева 

60) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории В.С. Мерлина 

61) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. Айзенка 

62) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Г. Олпорта 

63) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Д.А. Леонтьева 

64) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Д.Н. Узнадзе 

65) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж. Роттера 

66) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж.А. Келли 

67) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Дж.Б. Уотсона 

68) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории З. Фрейда 

69) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Роджерса 

70) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Спенса 

71) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Хорни 

72) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К. Юнга 

73) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

К.А. Абульхановой 

74) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории К.К. Платонова 

75) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Л. Халла 

76) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Л.И. Божович 

77) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

Л.С. Выготского 

78) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Н. Амосова 

79) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Р. Кеттелла 

80) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории 

С.Л. Рубинштейна 

81) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории У.Г. Шелдона 

82) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. Кречмера 

83) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. Фромма 

84) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теории Э. Эриксона 

85) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях личности в 

отечественной психологии 
86) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в теориях отношений 

личности в отечественной психологии 

87) специфика понимания личности, ее структуры и свойств в феноменологической 

теории личности в зарубежной психологии 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Психология личности» 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программ бакалаврита в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

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

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена или 

дифференцированного зачета или зачета по системе зачтено / не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Диянова, З. В.  Психология личности. Закономерности и механизмы развития 

личности : учебное пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08187-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454068 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Елисеев, О. П.  Практикум по психологии личности : учебник для вузов / 

О. П. Елисеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453125 (дата обращения: 23.04.2020). 

3. Кавун, Л. В.  Психология личности. Теории зарубежных психологов : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453222 (дата обращения: 

23.04.2020). 

4. Розин, В. М.  Психология личности. История, методологические проблемы : 

учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455335 (дата 

обращения: 21.04.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Болотова, А. К.  Настольная книга практикующего психолога : практическое 

пособие / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

341 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08734-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451456 (дата обращения: 

22.04.2020). 

2. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453404 (дата обращения: 16.04.2020). 

3. Протанская, Е. С.  Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для 

вузов / Е. С. Протанская, С. В. Семенова, О. В. Ходаковская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00360-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450624 (дата 

обращения: 22.04.2020). 

4. Рамендик, Д. М.  Тренинг личностного роста : учебник и практикум для вузов / 

Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451538 (дата обращения: 23.04.2020). 
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5. Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449955 (дата обращения: 22.04.2020). 

6. Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система 

работы психолога с детьми разного возраста : практическое пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-04419-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449735 (дата обращения: 22.04.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 01.09.2021г. 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/ 

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science" 

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

http://webofknowledge.co

m 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству. 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1) А. Я. Психология // http://www.azps.ru 

2) Гуру в мире тестов // http://www.gurutestov.ru 

3) Деловые тесты // http://www.businesstest.ru 

4) Когнитивность // https://psyera.ru/tags/kognitivnost 

5) Лаборатория психотехники // http://www.psi-test.ru 

6) Мои тесты // http://www.mytests.ru 

7) Отрасли психологии // https://psyera.ru/articles/psihologiya 

8) Профессиональные психологические тесты // http://www.vsetesti.ru 

9) Психологическая консультация // http://www.psychologynn.chat.ru 

10) Психологическая лаборатория // http://www.psi.lib.ru 

11) Психологическая лаборатория // http://www.psylab.info 

12) Психологический журнал // http://www.psychologies.ru 

13) Психологический образовательный сайт // http://www.psylist.net 

14) Психологический тренинг // http://www.trepsy.net 

15) Самопознание и саморазвитие // http://www.psylib.org.ua 

16) Стресс и Счастье – на одну букву // http://www.no-stress.ru 

17) Тесты для всех // http://www.testmix.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология личности» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку 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; 

http://www.azps.ru/
http://www.gurutestov.ru/
http://www.businesstest.ru/
https://psyera.ru/tags/kognitivnost
http://www.psi-test.ru/
http://www.mytests.ru/
https://psyera.ru/articles/psihologiya
http://www.vsetesti.ru/
http://www.psychologynn.chat.ru/
http://www.psi.lib.ru/
http://www.psylab.info/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psylist.net/
http://www.trepsy.net/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.no-stress.ru/
http://www.testmix.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной 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 лабораторных работ и 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  
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4.Acrobat Reader DC 

5.7-Zip 

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных пособий, 

монографий, периодических 

изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- 

и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная электронная библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий 

от авторов ведущих вузов 

России по различным 

дисциплинам 

https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 

издания издательства "Лань" и 

других ведущих издательств 

учебной литературы и 

электронные версии 

периодических изданий по 

естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 

учебной и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

источников по общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных международного 

индекса научного цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com

/ 

100% доступ 

База данных международного 

индекса научного цитирования 

"Web of Science" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.

com 

100% доступ 

Видеотека учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психология личности» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалаврита по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность Психолог в социальной сфереиспользуются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 

пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 

демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, 

демонстрационными материалами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Психология личности» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психология личности» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме психологического диагностирования, проведения деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, проведения психологических и иных тренингов) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психология личности» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психология личности» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Психология личности» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об индивидуально-психологических основах поведения с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по психологии в сфере образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) раскрыть понятие «поведение» в психологии; 

2) охарактеризовать психологию поведение как направление исследований в 

психологии; 

3) рассмотреть теории личностных черт, бихевиористкие теории, теории 

социального научения; 

4) рассмотреть психоаналитические, когнитивные, гештальт-теории, теорию 

групповой динамики; 

5) описать виды поведения первой и второй классификаций; 

6) охарактеризовать внешние факторы, влияющие на поведение; 

7) рассмотреть стрессоустойчивое поведение. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Индивидуально-психологические основы поведения» 

реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование направленность Психолог в 

социальной сфере заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические основы поведения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии, Анатомия и физиология центральной нервной системы и 

высшей нервной деятельности, Арт-терапевтические технологии в образовании, 

Безопасность жизнедеятельности, Возрастная и педагогическая психология, Возрастные 

особенности культуры питания, Здоровье-сберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, Иностранный язык, Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий, История, Когнитивная психология, Организационная 

психология в образовательной среде, Основы информационной культуры педагога, 

Педагогика, Правоведение, Проектная деятельность, Психология здоровья, Психология 

личности, Психология общения с практикумом, Психология отклоняющегося поведения, 

Психология стресса и стрессоустойчивого поведения, Психолого-педагогическая 

диагностика, Социальная психология, Социология, Технологии возможностей и 

безбарьерной среды, Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия, 

Физическая культура, Философия, Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей, Экономика, Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту, Эмоционально-волевое регулирование деятельности и общения. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): Дифференциальная 

психология, Количественные и качественные методы в психолого-педагогическом 

исследовании, Межнациональное взаимодействие в образовательной среде, Методика и 

техника исследования социальных конфликтов, Направления работы психолога в сфере 

образования, Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии, 

Психологическая служба в системе образования, Психология индивидуальности, Психология 

развития, Психолого-педагогическая коррекция, Психолого-педагогическая профилактика, 

Психолого-педагогическое взаимодействия участников образовательного процесса, 

Психолого-педагогическое консультирование, Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, Разработка основных и дополнительных образовательных 

программ, Теория и практика психолого-педагогического тренинга в образовании, 

Технологии командообразования в образовательной среде. 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические основы 

поведения» направлен на формирование у обучающихся следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность Психолог в социальной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические основы 

поведения» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результат 

обучения 

ОПК ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся 

ОПК-6.2. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: анатомо-

физиологические, 

возрастно-половые 

и индивидуальные 

особенности 

строения и 

развития здорового 

и больного 

организма 
Уметь: 

рассматривать 

социально-

биологическую 

сущность человека 

с позиций 

общебиологических 

закономерностей, 

присущих всем 

живым организмам, 

и с учетом 

конкретных 

социальных 

условий его 

функционирования 
Владеть: навыками 

практического 

применения знаний 
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о  закономерностях 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций организма 

человека для 

наиболее типичных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 

4 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

48 48    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 16 16    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24 24    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      

Самостоятельная работа обучающихся, всего: 60 60    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 
 

Заочной формы обучения 

Объем учебных занятий составляет 48 ч. 

Объем самостоятельной работы – 60 ч. 

Контроль (экзамен) – 36 ч. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академические часы 

В
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г
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о
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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о
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п
о

д
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т
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в
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Раздел 1. 36 24 12 2 4 
 

6  

Тема 1.1. 18 12 6 1 2  3  

Тема 1.2. 18 12 6 1 2  3  

Раздел 2. 36 24 12 2 4 
 

6  

Тема 2.1. 18 12 6 1 2  3  

Тема 2.2. 18 12 6 1 2  3  

Раздел 3. 36 24 12 2 4 
 

6  

Тема 3.1. 18 12 6 1 2  3  

Тема 3.2. 18 12 6 1 2  3  

Раздел 4. 36 24 12 2 4  6  

Тема 4.1. 18 12 6 1 2  3  

Тема 4.2. 18 12 6 1 2  3  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
144 96 48 8 16  24 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Заочной формы обучения 

Разделы Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. 

Методологические 

аспекты 

индивидуально-

психологических 

15 6,5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

6,5 Реферат 2 
Контрольная 

работа 
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основ поведения изучение 

раздела в ЭИОС 

Раздел 2. 

Методические 

аспекты 

индивидуально-

психологических 

основ поведения 

15 6,5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6,5 Реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 3. 

Виды поведения 
15 6,5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6,5 Реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 4. 

Прикладные 

аспекты 

индивидуально-

психологических 

основ поведения 

15 6,5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6,5 Реферат 2 
Контрольная 

работа 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

60 26 
 

26 
 

8 
 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Цель – рассмотреть методологические аспекты индивидуально-психологических 

основ поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: поведение; психология поведения. 

 

Тема 1.1. Понятие «поведение» в психологии. 

Цель – раскрыть понятие «поведение» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: поведение, взаимодействие, 

бихевиоризм, необихевиоризм, источник поведения, факты поведения, общие 

закономерности поведения, единицы поведения – поступки, своеобразие поведения 

индивида, природные предпосылки поведения человека, социальные предпосылки поведения 

человека, внешняя активность, внутренняя активность, поведенческий акт, два аспекта в 

поведении человека, факторы, обусловливающие поведение, неадекватность поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) бихевиоризм 

2) взаимодействие 

3) внешняя активность 

4) внутренняя активность 

5) два аспекта в поведении человека 
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6) единицы поведения – поступки 

7) источник поведения 

8) неадекватность поведения 

9) необихевиоризм 

10) общие закономерности поведения 

11) поведение 

12) поведенческий акт 

13) природные предпосылки поведения человека 

14) своеобразие поведения индивида 

15) социальные предпосылки поведения человека 

16) факторы, обусловливающие поведение 

17) факты поведения 

 

Тема 1.2. Психология поведения. 

Цель – рассмотреть психологию поведения как направление исследований 

психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология поведения, 

общепсихологическая концепция личности – психология поведения, человек, общество, 

процесс «внедрения» коллективных представлений в индивидуальное сознание, два типах 

мышления человека, психология как наука о поведении человека, учение о поведении, семь 

основных уровней поведения человека, рефлекторные акты, отсроченные перцептивные 

действия, элементарные социальные акты, элементарные интеллектуальные акты, 

манипуляция с реальными объектами, умственная деятельность, созидательная трудовая 

деятельность человека, саморегуляция, регуляция поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) два типах мышления человека 

2) манипуляция с реальными объектами 

3) общепсихологическая концепция личности – психология поведения 

4) общество 

5) отсроченные перцептивные действия 

6) процесс «внедрения» коллективных представлений в индивидуальное сознание 

7) психология как наука о поведении человека 

8) психология поведения 

9) регуляция поведения 

10) рефлекторные акты 

11) саморегуляция 

12) семь основных уровней поведения человека 

13) созидательная трудовая деятельность человека 

14) умственная деятельность 

15) учение о поведении 

16) человек 

17) элементарные интеллектуальные акты 

18) элементарные социальные акты 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Цель – рассмотреть методические аспекты индивидуально-психологических основ 

поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: теории личностных черт, 

бихевиористские теории, теории социального научения, психоаналитические теории, 

когнитивные теории, гештальт-теории, теория групповой динамики. 
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Тема 2.1. Теории в понимании поведения (теории личностных черт, 

бихевиористские теории, теории социального научения). 

Цель – охарактеризовать теории в понимании поведения (теории личностных черт, 

бихевиористские теории, теории социального научения). 

Перечень изучаемых элементов содержания: теории личностных черт, 

детерминация поведения человека, черты характера человека, определяющие общий «курс» 

его действий, три группы черт (Г. Олпорт), шестнадцать  черт (Р. Кэттелл), три 

универсальных характеристики (Г. Айзенк), большая пятѐрка (Р. Кэттелл и Г. Айзенк), 

бихевиористские теории, поведенческий акт, закон эффекта (Э. Торндайк), 

методологический бихевиоризм, радикальный бихевиоризм, психологический бихевиоризм, 

теории социального научения, роли и паттерны, формируемые при наблюдении за 

социальными моделями, теория (Д.Г. Мид), теория (А. Бандура), теория (Б. Скиннер), теория 

(Р. Сирс), теория (Дж. Роттер). 

Вопросы для самоподготовки: 
1) бихевиористские теории 

2) большая пятѐрка (Р. Кэттелл и Г. Айзенк) 

3) детерминация поведения человека 

4) закон эффекта (Э. Торндайк) 

5) методологический бихевиоризм 

6) поведенческий акт 

7) психологический бихевиоризм 

8) радикальный бихевиоризм 

9) роли и паттерны, формируемые при наблюдении за социальными моделями 

10) теории личностных черт 

11) теории социального научения 

12) теория (А. Бандура) 

13) теория (Б. Скиннер) 

14) теория (Д.Г. Мид) 

15) теория (Дж. Роттер) 

16) теория (Р. Сирс) 

17) три группы черт (Г. Олпорт) 

18) три универсальных характеристики (Г. Айзенк) 

19) черты характера человека, определяющие общий «курс» его действий 

20) шестнадцать  черт (Р. Кэттелл) 

 

Тема 2.2. Теории в понимании поведения (психоаналитические теории, 

когнитивные теории, гештальт-теории, теория групповой динамики). 
Цель - охарактеризовать теории в понимании поведения (психоаналитические теории, 

когнитивные теории, гештальт-теории, теория групповой динамики). 

Перечень изучаемых элементов содержания: психоаналитические теории, теория 

психосексуального развития (З. Фрейд), теория психосоциального развития (Э. Эриксон), 

когнитивные теории, когнитивная теория (Дж. Келли), когнитивная теория (У.Г. Найссер), 

гештальт-теории, гештальт-теория (М. Вертгеймер), гештальт-теория (К. Коффка), гештальт-

теория (В. Кѐлер), теория групповой динамики, термин «групповая динамика» (К. Левин), 

группа, исходные принципы теории групповой динамики, механизмы групповой динамики, 

разрешение внутригрупповых противоречий, идиосинкразический кредит, психологический 

обмен. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) гештальт-теории 

2) гештальт-теория (В. Кѐлер) 

3) гештальт-теория (К. Коффка) 

4) гештальт-теория (М. Вертгеймер) 

5) группа 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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6) идиосинкразический кредит 

7) исходные принципы теории групповой динамики 

8) когнитивная теория (Дж. Келли) 

9) когнитивная теория (У.Г. Найссер) 

10) когнитивные теории 

11) механизмы групповой динамики 

12) психоаналитические теории 

13) психологический обмен 

14) разрешение внутригрупповых противоречий 

15) теория групповой динамики 

16) теория психосексуального развития (З. Фрейд) 

17) теория психосоциального развития (Э. Эриксон) 

18) термин «групповая динамика» (К. Левин) 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ ПОВЕДЕНИЯ. 

Цель – охарактеризовать виды поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: виды поведения первой и второй 

классификаций. 

 

Тема 3.1. Виды поведения (первые классификации). 

Цель – охарактеризовать первые классификации видов поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: два вида поведения по проявлению, 

внешнее проявляемое поведение, крупные движения, мелкие движения, речь, 

физиологические реакции, мыслительное внутреннее поведение, привычки восприятия, 

эмоциональные привычки, волевые привычки, два вида поведения по соотношению 

достигнутого результата с заранее запланированным результатом, эффективное поведение, 

инициативность в противоположность шаблонности, восемь черт инициативного поведения, 

неэффективное поведение, десять типичных проявлений неэффективного поведения, 

двенадцать моделей неэффективного поведения, шесть последствий неэффективного 

поведения, два вида поведения по соответствию поведения возможностям индивида и 

обстоятельствам, рациональное поведение, алгоритм рационального поведения на 

самоуправлении, принципы рационального поведения, три формы рациональности 

поведения, нерациональное (иррациональное) поведение, три эффекта нерационального 

поведения, три нерациональных мотива поведения, семь типичных случаев нерационального 

поведения, два вида поведения по соответствию требованиям морали, этичное 

(нравственное, моральное, социальное) поведение, нравственное поведение, основа 

нравственного поведения – поступок, главные факторы нравственного поведения, неэтичное 

(безнравственное, аморальное, асоциальное) поведение, безнравственное поведение, 

аморальное поведение, восемь форм аморального поведения, три главные причины 

аморального поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) алгоритм рационального поведения на самоуправлении 

2) аморальное поведение 

3) безнравственное поведение 

4) внешнее проявляемое поведение 

5) волевые привычки 

6) восемь форм аморального поведения 

7) восемь черт инициативного поведения 

8) главные факторы нравственного поведения 

9) два вида поведения по проявлению 

10) два вида поведения по соответствию поведения возможностям индивида и 

обстоятельствам 

11) два вида поведения по соответствию требованиям морали 
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12) два вида поведения по соотношению достигнутого результата с заранее 

запланированным результатом 

13) двенадцать моделей неэффективного поведения 

14) десять типичных проявлений неэффективного поведения 

15) инициативность в противоположность шаблонности 

16) крупные движения 

17) мелкие движения 

18) мыслительное внутреннее поведение 

19) нерациональное (иррациональное) поведение 

20) неэтичное (безнравственное, аморальное, асоциальное) поведение 

21) неэффективное поведение 

22) нравственное поведение 

23) основа нравственного поведения – поступок 

24) привычки восприятия 

25) принципы рационального поведения 

26) рациональное поведение 

27) речь 

28) семь типичных случаев нерационального поведения 

29) три главные причины аморального поведения 

30) три нерациональных мотива поведения 

31) три формы рациональности поведения 

32) три эффекта нерационального поведения 

33) физиологические реакции 

34) шесть последствий неэффективного поведения 

35) эмоциональные привычки 

36) этичное (нравственное, моральное, социальное) поведение 

37) эффективное поведение 

 

Тема 3.2. Виды поведения (вторые классификации). 

Цель - охарактеризовать вторые классификации видов поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: три вида поведения по источнику 

возникновения, врожденное поведение, врожденные формы поведения, инстинкт, 

классификация инстинктов (А.Д.  Слоним), виды инстинктов в соответствии с 

потребностями, приобретенное поведение, приобретенные формы поведения, условные 

рефлексы, динамический стереотип, запечатление, навыки, привычки, рассудочная 

деятельность, творческое поведение, две стороны творческой активности, шесть основных 

функций творчества в жизнедеятельности человека, два вида поведения по наличию цели, 

намеренное (преднамеренное, целенаправленное) поведение, непреднамеренное 

(нецеленаправленное, бесцельное) поведение, два вида поведения по осознанности, 

осознанное (сознательное) поведение, неосознанное (бессознательное) поведение, стихийное 

поведение, два вида поведения по субъекту, индивидуальное поведение, демонстративное 

поведение, ответственное поведение, помогающее поведение, полевое поведение, 

агрессивное поведение, социальное (групповое) поведение, просоциальное поведение, 

асоциальное поведение, девиантное поведение, массовое поведение, сексуальное поведение. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) агрессивное поведение 

2) асоциальное поведение 

3) виды инстинктов в соответствии с потребностями 

4) врожденное поведение 

5) врожденные формы поведения 

6) два вида поведения по наличию цели 

7) два вида поведения по осознанности 

8) два вида поведения по субъекту 
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9) две стороны творческой активности 

10) девиантное поведение 

11) демонстративное поведение 

12) динамический стереотип 

13) запечатление 

14) индивидуальное поведение 

15) инстинкт 

16) классификация инстинктов (А.Д.  Слоним) 

17) массовое поведение 

18) навыки 

19) намеренное (преднамеренное, целенаправленное) поведение 

20) неосознанное (бессознательное) поведение 

21) непреднамеренное (нецеленаправленное, бесцельное) поведение 

22) осознанное (сознательное) поведение 

23) ответственное поведение 

24) полевое поведение 

25) помогающее поведение 

26) привычки 

27) приобретенное поведение 

28) приобретенные формы поведения 

29) просоциальное поведение 

30) рассудочная деятельность 

31) сексуальное поведение 

32) социальное (групповое) поведение 

33) стихийное поведение 

34) творческое поведение 

35) три вида поведения по источнику возникновения 

36) условные рефлексы 

37) шесть основных функций творчества в жизнедеятельности человека 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Цель – рассмотреть прикладные аспекты индивидуально-психологических основ 

поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: внешние факторы, влияющие на 

поведение; стрессоустойчивое поведение. 

 

Тема 4.1. Внешние факторы, влияющие на поведение. 

Цель – раскрыть внешние факторы, влияющие на поведение. 

Перечень изучаемых элементов содержания: особенности влияния окружающей 

среды на поведение людей (Е.Э. Штейнбах), типы пространства в городской культуре, 

городской архетип, архетип улицы, среда как место поведения, место поведения, элементы 

места поведения, уровни ролей людей, нормы поведения, характеристики места поведения, 

два случая возникновения несоответствия между местом поведения и человеком. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) архетип улицы 

2) городской архетип 

3) два случая возникновения несоответствия между местом поведения и человеком 

4) место поведения 

5) нормы поведения 

6) особенности влияния окружающей среды на поведение людей (Е.Э. Штейнбах) 

7) среда как место поведения 

8) типы пространства в городской культуре 
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9) уровни ролей людей 

10) характеристики места поведения 

11) элементы места поведения 

 

Тема 4.2. Стрессоустойчивое поведение. 

Цель – познакомиться с особенностями стрессоустойчивого поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: две группы методов преодоления 

стресса, адекватные методы преодоления стресса, утверждения, звучащие во внутреннем 

монологе, методы эмоциональной проработки, физические методы контроля уровня стресса, 

упор на духовные ценности, неадекватные методы преодоления стресса, прием «махнуть 

рукой», агрессия по отношению к окружающим, предание излишествам, включение 

защитных механизмов, методы для контроля и регуляции психических состояний, метод 

отвлечения, метод самоприказа, метод регуляции дыхания, метод сосредоточения внимания, 

метод мышечного расслабления, пять стратегий справляющегося поведения, управление 

стрессом с помощью плана, семь основных принципов эффективного планирования (по 

W. Glasser), приемы психологической самозащиты и выживания, техники управления 

эмоциональными реакциями через изменение поведения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) агрессия по отношению к окружающим 

2) адекватные методы преодоления стресса 

3) включение защитных механизмов 

4) две группы методов преодоления стресса 

5) метод мышечного расслабления 

6) метод отвлечения 

7) метод регуляции дыхания 

8) метод самоприказа 

9) метод сосредоточения внимания 

10) методы для контроля и регуляции психических состояний 

11) методы эмоциональной проработки 

12) неадекватные методы преодоления стресса 

13) предание излишествам 

14) прием «махнуть рукой» 

15) приемы психологической самозащиты и выживания 

16) пять стратегий справляющегося поведения 

17) семь основных принципов эффективного планирования (по W. Glasser) 

18) техники управления эмоциональными реакциями через изменение поведения 

19) упор на духовные ценности 

20) управление стрессом с помощью плана 

21) утверждения, звучащие во внутреннем монологе 

22) физические методы контроля уровня стресса 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Форма практического задания – реферат 

Перечень тем рефератов: 

1) бихевиоризм 

2) взаимодействие 

3) внешняя активность 

4) внутренняя активность 

5) два аспекта в поведении человека 

6) два типах мышления человека 

7) единицы поведения – поступки 

http://www.elitarium.ru/2010/11/04/priemy_samozashhity.html
http://www.elitarium.ru/2010/11/04/priemy_samozashhity.html
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8) источник поведения 

9) манипуляция с реальными объектами 

10) неадекватность поведения 

11) необихевиоризм 

12) общепсихологическая концепция личности – психология поведения 

13) общество 

14) общие закономерности поведения 

15) отсроченные перцептивные действия 

16) поведение 

17) поведенческий акт 

18) природные предпосылки поведения человека 

19) процесс «внедрения» коллективных представлений в индивидуальное сознание 

20) психология как наука о поведении человека 

21) психология поведения 

22) регуляция поведения 

23) рефлекторные акты 

24) саморегуляция 

25) своеобразие поведения индивида 

26) семь основных уровней поведения человека 

27) созидательная трудовая деятельность человека 

28) социальные предпосылки поведения человека 

29) умственная деятельность 

30) учение о поведении 

31) факторы, обусловливающие поведение 

32) факты поведения 

33) человек 

34) элементарные интеллектуальные акты 

35) элементарные социальные акты 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Форма практического задания – реферат 

Перечень тем рефератов: 

1) бихевиористские теории 

2) большая пятѐрка (Р. Кэттелл и Г. Айзенк) 

3) гештальт-теории 

4) гештальт-теория (В. Кѐлер) 

5) гештальт-теория (К. Коффка) 

6) гештальт-теория (М. Вертгеймер) 

7) группа 

8) детерминация поведения человека 

9) закон эффекта (Э. Торндайк) 

10) идиосинкразический кредит 

11) исходные принципы теории групповой динамики 

12) когнитивная теория (Дж. Келли) 

13) когнитивная теория (У.Г. Найссер) 

14) когнитивные теории 

15) методологический бихевиоризм 

16) механизмы групповой динамики 

17) поведенческий акт 

18) психоаналитические теории 

19) психологический бихевиоризм 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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20) психологический обмен 

21) радикальный бихевиоризм 

22) разрешение внутригрупповых противоречий 

23) роли и паттерны, формируемые при наблюдении за социальными моделями 

24) теории личностных черт 

25) теории социального научения 

26) теория (А. Бандура) 

27) теория (Б. Скиннер) 

28) теория (Д.Г. Мид) 

29) теория (Дж. Роттер) 

30) теория (Р. Сирс) 

31) теория групповой динамики 

32) теория психосексуального развития (З. Фрейд) 

33) теория психосоциального развития (Э. Эриксон) 

34) термин «групповая динамика» (К. Левин) 

35) три группы черт (Г. Олпорт) 

36) три универсальных характеристики (Г. Айзенк) 

37) черты характера человека, определяющие общий «курс» его действий 

38) шестнадцать  черт (Р. Кэттелл) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

ВИДЫ ПОВЕДЕНИЯ. 

Форма практического задания – реферат 

Перечень тем рефератов: 

1) агрессивное поведение 

2) алгоритм рационального поведения на самоуправлении 

3) аморальное поведение 

4) асоциальное поведение 

5) безнравственное поведение 

6) виды инстинктов в соответствии с потребностями 

7) внешнее проявляемое поведение 

8) волевые привычки 

9) восемь форм аморального поведения 

10) восемь черт инициативного поведения 

11) врожденное поведение 

12) врожденные формы поведения 

13) главные факторы нравственного поведения 

14) два вида поведения по наличию цели 

15) два вида поведения по осознанности 

16) два вида поведения по проявлению 

17) два вида поведения по соответствию поведения возможностям индивида и 

обстоятельствам 

18) два вида поведения по соответствию требованиям морали 

19) два вида поведения по соотношению достигнутого результата с заранее 

запланированным результатом 

20) два вида поведения по субъекту 

21) две стороны творческой активности 

22) двенадцать моделей неэффективного поведения 

23) девиантное поведение 

24) демонстративное поведение 

25) десять типичных проявлений неэффективного поведения 

26) динамический стереотип 

27) запечатление 
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28) индивидуальное поведение 

29) инициативность в противоположность шаблонности 

30) инстинкт 

31) классификация инстинктов (А.Д.  Слоним) 

32) крупные движения 

33) массовое поведение 

34) мелкие движения 

35) мыслительное внутреннее поведение 

36) навыки 

37) намеренное (преднамеренное, целенаправленное) поведение 

38) неосознанное (бессознательное) поведение 

39) непреднамеренное (нецеленаправленное, бесцельное) поведение 

40) нерациональное (иррациональное) поведение 

41) неэтичное (безнравственное, аморальное, асоциальное) поведение 

42) неэффективное поведение 

43) нравственное поведение 

44) основа нравственного поведения – поступок 

45) осознанное (сознательное) поведение 

46) ответственное поведение 

47) полевое поведение 

48) помогающее поведение 

49) привычки 

50) привычки восприятия 

51) принципы рационального поведения 

52) приобретенное поведение 

53) приобретенные формы поведения 

54) просоциальное поведение 

55) рассудочная деятельность 

56) рациональное поведение 

57) речь 

58) сексуальное поведение 

59) семь типичных случаев нерационального поведения 

60) социальное (групповое) поведение 

61) стихийное поведение 

62) творческое поведение 

63) три вида поведения по источнику возникновения 

64) три главные причины аморального поведения 

65) три нерациональных мотива поведения 

66) три формы рациональности поведения 

67) три эффекта нерационального поведения 

68) условные рефлексы 

69) физиологические реакции 

70) шесть основных функций творчества в жизнедеятельности человека 

71) шесть последствий неэффективного поведения 

72) эмоциональные привычки 

73) этичное (нравственное, моральное, социальное) поведение 

74) эффективное поведение 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Форма практического задания – реферат 

Перечень тем рефератов: 
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1) агрессия по отношению к окружающим 

2) адекватные методы преодоления стресса 

3) архетип улицы 

4) включение защитных механизмов 

5) городской архетип 

6) два случая возникновения несоответствия между местом поведения и человеком 

7) две группы методов преодоления стресса 

8) место поведения 

9) метод мышечного расслабления 

10) метод отвлечения 

11) метод регуляции дыхания 

12) метод самоприказа 

13) метод сосредоточения внимания 

14) методы для контроля и регуляции психических состояний 

15) методы эмоциональной проработки 

16) неадекватные методы преодоления стресса 

17) нормы поведения 

18) особенности влияния окружающей среды на поведение людей (Е.Э. Штейнбах) 

19) предание излишествам 

20) прием «махнуть рукой» 

21) приемы психологической самозащиты и выживания 

22) пять стратегий справляющегося поведения 

23) семь основных принципов эффективного планирования (по W. Glasser) 

24) среда как место поведения 

25) техники управления эмоциональными реакциями через изменение поведения 

26) типы пространства в городской культуре 

27) упор на духовные ценности 

28) управление стрессом с помощью плана 

29) уровни ролей людей 

30) утверждения, звучащие во внутреннем монологе 

31) физические методы контроля уровня стресса 

32) характеристики места поведения 

33) элементы места поведения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1) бихевиоризм 

2) взаимодействие 

3) внешняя активность 

4) внутренняя активность 

5) два аспекта в поведении человека 

6) два типах мышления человека 

7) единицы поведения – поступки 

8) источник поведения 

9) манипуляция с реальными объектами 

10) неадекватность поведения 

11) необихевиоризм 

http://www.elitarium.ru/2010/11/04/priemy_samozashhity.html
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12) общепсихологическая концепция личности – психология поведения 

13) общество 

14) общие закономерности поведения 

15) отсроченные перцептивные действия 

16) поведение 

17) поведенческий акт 

18) природные предпосылки поведения человека 

19) процесс «внедрения» коллективных представлений в индивидуальное сознание 

20) психология как наука о поведении человека 

21) психология поведения 

22) регуляция поведения 

23) рефлекторные акты 

24) саморегуляция 

25) своеобразие поведения индивида 

26) семь основных уровней поведения человека 

27) созидательная трудовая деятельность человека 

28) социальные предпосылки поведения человека 

29) умственная деятельность 

30) учение о поведении 

31) факторы, обусловливающие поведение 

32) факты поведения 

33) человек 

34) элементарные интеллектуальные акты 

35) элементарные социальные акты 

Аналитические задания: 

1) классификация источников поведения 

2) особенности внешних факторов, обусловливающих современное поведение 

3) особенности внутренних факторов, обусловливающих современное поведение 

4) особенности неадекватности поведения 

5) особенности современного взаимодействия 

6) особенности современной внешней активности 

7) особенности современной внутренней активности 

8) особенности современной саморегуляции 

9) природные предпосылки современного поведения человека 

10) своеобразие современного поведения людей 

11) специфика единиц поведения, поступков 

12) специфика манипуляции с реальными объектами 

13) специфика отсроченных перцептивных действий 

14) характеристика «внедрения» коллективных представлений в индивидуальное 

сознание 

15) характеристика общих закономерностей поведения 

16) характеристика социальных предпосылок поведения человека 

17) характеристика элементарных интеллектуальных актов 

18) характеристика элементарных социальных актов 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 
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1) бихевиористские теории 

2) большая пятѐрка (Р. Кэттелл и Г. Айзенк) 

3) гештальт-теории 

4) гештальт-теория (В. Кѐлер) 

5) гештальт-теория (К. Коффка) 

6) гештальт-теория (М. Вертгеймер) 

7) группа 

8) детерминация поведения человека 

9) закон эффекта (Э. Торндайк) 

10) идиосинкразический кредит 

11) исходные принципы теории групповой динамики 

12) когнитивная теория (Дж. Келли) 

13) когнитивная теория (У.Г. Найссер) 

14) когнитивные теории 

15) методологический бихевиоризм 

16) механизмы групповой динамики 

17) поведенческий акт 

18) психоаналитические теории 

19) психологический бихевиоризм 

20) психологический обмен 

21) радикальный бихевиоризм 

22) разрешение внутригрупповых противоречий 

23) роли и паттерны, формируемые при наблюдении за социальными моделями 

24) теории личностных черт 

25) теории социального научения 

26) теория (А. Бандура) 

27) теория (Б. Скиннер) 

28) теория (Д.Г. Мид) 

29) теория (Дж. Роттер) 

30) теория (Р. Сирс) 

31) теория групповой динамики 

32) теория психосексуального развития (З. Фрейд) 

33) теория психосоциального развития (Э. Эриксон) 

34) термин «групповая динамика» (К. Левин) 

35) три группы черт (Г. Олпорт) 

36) три универсальных характеристики (Г. Айзенк) 

37) черты характера человека, определяющие общий «курс» его действий 

38) шестнадцать  черт (Р. Кэттелл) 

Аналитические задания: 

1) особенности детерминация современного поведения человека 

2) особенности ролей и паттернов, формируемых при наблюдении за социальными 

моделями 

3) специфика применения гештальт-теории (В. Кѐлер) 

4) специфика применения гештальт-теории (К. Коффка) 

5) специфика применения гештальт-теории (М. Вертгеймер) 

6) специфика применения когнитивной теории (Дж. Келли) 

7) специфика применения когнитивной теории (У.Г. Найссер) 

8) специфика применения теории (А. Бандура) 

9) специфика применения теории (Б. Скиннер) 

10) специфика применения теории (Д.Г. Мид) 

11) специфика применения теории (Дж. Роттер) 

12) специфика применения теории (Р. Сирс) 

13) специфика применения теории групповой динамики 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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14) специфика применения теории психосексуального развития (З. Фрейд) 

15) специфика применения теории психосоциального развития (Э. Эриксон) 

16) учет закона эффекта (Э. Торндайк) 

17) учет характеристик (большая пятѐрка, Р. Кэттелл и Г. Айзенк) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

ВИДЫ ПОВЕДЕНИЯ. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1) агрессивное поведение 

2) алгоритм рационального поведения на самоуправлении 

3) аморальное поведение 

4) асоциальное поведение 

5) безнравственное поведение 

6) виды инстинктов в соответствии с потребностями 

7) внешнее проявляемое поведение 

8) волевые привычки 

9) восемь форм аморального поведения 

10) восемь черт инициативного поведения 

11) врожденное поведение 

12) врожденные формы поведения 

13) главные факторы нравственного поведения 

14) два вида поведения по наличию цели 

15) два вида поведения по осознанности 

16) два вида поведения по проявлению 

17) два вида поведения по соответствию поведения возможностям индивида и 

обстоятельствам 

18) два вида поведения по соответствию требованиям морали 

19) два вида поведения по соотношению достигнутого результата с заранее 

запланированным результатом 

20) два вида поведения по субъекту 

21) две стороны творческой активности 

22) двенадцать моделей неэффективного поведения 

23) девиантное поведение 

24) демонстративное поведение 

25) десять типичных проявлений неэффективного поведения 

26) динамический стереотип 

27) запечатление 

28) индивидуальное поведение 

29) инициативность в противоположность шаблонности 

30) инстинкт 

31) классификация инстинктов (А.Д.  Слоним) 

32) крупные движения 

33) массовое поведение 

34) мелкие движения 

35) мыслительное внутреннее поведение 

36) навыки 

37) намеренное (преднамеренное, целенаправленное) поведение 

38) неосознанное (бессознательное) поведение 

39) непреднамеренное (нецеленаправленное, бесцельное) поведение 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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40) нерациональное (иррациональное) поведение 

41) неэтичное (безнравственное, аморальное, асоциальное) поведение 

42) неэффективное поведение 

43) нравственное поведение 

44) основа нравственного поведения – поступок 

45) осознанное (сознательное) поведение 

46) ответственное поведение 

47) полевое поведение 

48) помогающее поведение 

49) привычки 

50) привычки восприятия 

51) принципы рационального поведения 

52) приобретенное поведение 

53) приобретенные формы поведения 

54) просоциальное поведение 

55) рассудочная деятельность 

56) рациональное поведение 

57) речь 

58) сексуальное поведение 

59) семь типичных случаев нерационального поведения 

60) социальное (групповое) поведение 

61) стихийное поведение 

62) творческое поведение 

63) три вида поведения по источнику возникновения 

64) три главные причины аморального поведения 

65) три нерациональных мотива поведения 

66) три формы рациональности поведения 

67) три эффекта нерационального поведения 

68) условные рефлексы 

69) физиологические реакции 

70) шесть основных функций творчества в жизнедеятельности человека 

71) шесть последствий неэффективного поведения 

72) эмоциональные привычки 

73) этичное (нравственное, моральное, социальное) поведение 

74) эффективное поведение 

Аналитические задания: 

1) особенности современного агрессивного поведения 

2) особенности современного аморального поведения 

3) особенности современного асоциального поведения 

4) особенности современного безнравственного поведения 

5) особенности современного девиантного поведения 

6) особенности современного демонстративного поведения 

7) особенности современного индивидуального поведения 

8) особенности современного массового поведения 

9) особенности современного намеренного поведения 

10) особенности современного неосознанного поведения 

11) особенности современного непреднамеренного поведения 

12) особенности современного нерационального поведения 

13) особенности современного неэтичного поведения 

14) особенности современного неэффективного поведения 

15) особенности современного нравственного поведения 

16) особенности современного осознанного поведения 

17) особенности современного ответственного поведения 
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18) особенности современного помогающего поведения 

19) особенности современного просоциального поведения 

20) особенности современного рационального поведения 

21) особенности современного сексуального поведения 

22) особенности современного социального поведения 

23) особенности современного стихийного поведения 

24) особенности современного творческого поведения 

25) особенности современного этичного поведения 

26) особенности современного эффективного поведения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1) агрессия по отношению к окружающим 

2) адекватные методы преодоления стресса 

3) архетип улицы 

4) включение защитных механизмов 

5) городской архетип 

6) два случая возникновения несоответствия между местом поведения и человеком 

7) две группы методов преодоления стресса 

8) место поведения 

9) метод мышечного расслабления 

10) метод отвлечения 

11) метод регуляции дыхания 

12) метод самоприказа 

13) метод сосредоточения внимания 

14) методы для контроля и регуляции психических состояний 

15) методы эмоциональной проработки 

16) неадекватные методы преодоления стресса 

17) нормы поведения 

18) особенности влияния окружающей среды на поведение людей (Е.Э. Штейнбах) 

19) предание излишествам 

20) прием «махнуть рукой» 

21) приемы психологической самозащиты и выживания 

22) пять стратегий справляющегося поведения 

23) семь основных принципов эффективного планирования (по W. Glasser) 

24) среда как место поведения 

25) техники управления эмоциональными реакциями через изменение поведения 

26) типы пространства в городской культуре 

27) упор на духовные ценности 

28) управление стрессом с помощью плана 

29) уровни ролей людей 

30) утверждения, звучащие во внутреннем монологе 

31) физические методы контроля уровня стресса 

32) характеристики места поведения 

33) элементы места поведения 

Аналитические задания: 

1) особенности применения адекватных методов преодоления стресса 

http://www.elitarium.ru/2010/11/04/priemy_samozashhity.html
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2) особенности применения метода мышечного расслабления 

3) особенности применения метода отвлечения 

4) особенности применения метода регуляции дыхания 

5) особенности применения метода самоприказа 

6) особенности применения метода сосредоточения внимания 

7) особенности применения методов для контроля и регуляции психических 

состояний 

8) особенности применения методов эмоциональной проработки 

9) особенности применения неадекватных методов преодоления стресса 

10) особенности применения приемов психологической самозащиты и выживания 

11) специфика применения техник управления эмоциональными реакциями через 

изменение поведения 

12) специфика применения физических методов контроля уровня стресса 

13) специфика современной агрессии по отношению к окружающим 

14) специфика современных норм поведения 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) «Индивидуально-психологические основы поведения» является экзамен, 

который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты 

обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: анатомо-

физиологические, 

возрастно-половые и 

индивидуальные 

особенности 

строения и развития 

здорового и больного 

организма 

Модули 1 и 2 

Уметь: 

рассматривать 

социально-

биологическую 

сущность человека с 

позиций 

общебиологических 

закономерностей, 

присущих всем 

живым организмам, и 

с учетом конкретных 

социальных условий 

Модули 1 и 2 

http://www.elitarium.ru/2010/11/04/priemy_samozashhity.html


 
25 

его 

функционирования 
Владеть: навыками 

практического 

применения знаний о  

закономерностях 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных функций 

организма человека 

для наиболее 

типичных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Модули 1 и 2 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Коды всех 

компетенций 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-6 Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами 

и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок: (9-10) 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала: (6-8) 

баллов; 

4) обучающийся не знает 
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значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки: [0-6] баллов. 

ОПК-6 Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией: (9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: (8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению: (6-8) баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания: (0-6) баллов. 

ОПК-6 Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Разделы 1-4 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1) агрессивное поведение 

2) агрессия по отношению к окружающим 

3) адекватные методы преодоления стресса 

4) алгоритм рационального поведения на самоуправлении 

5) аморальное поведение 

6) архетип улицы 
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7) асоциальное поведение 

8) безнравственное поведение 

9) бихевиоризм 

10) бихевиористские теории 

11) большая пятѐрка (Р. Кэттелл и Г. Айзенк) 

12) взаимодействие 

13) виды инстинктов в соответствии с потребностями 

14) включение защитных механизмов 

15) внешнее проявляемое поведение 

16) внешняя активность 

17) внутренняя активность 

18) волевые привычки 

19) восемь форм аморального поведения 

20) восемь черт инициативного поведения 

21) врожденное поведение 

22) врожденные формы поведения 

23) гештальт-теории 

24) гештальт-теория (В. Кѐлер) 

25) гештальт-теория (К. Коффка) 

26) гештальт-теория (М. Вертгеймер) 

27) главные факторы нравственного поведения 

28) городской архетип 

29) группа 

30) два аспекта в поведении человека 

31) два вида поведения по наличию цели 

32) два вида поведения по осознанности 

33) два вида поведения по проявлению 

34) два вида поведения по соответствию поведения возможностям индивида и 

обстоятельствам 

35) два вида поведения по соответствию требованиям морали 

36) два вида поведения по соотношению достигнутого результата с заранее 

запланированным результатом 

37) два вида поведения по субъекту 

38) два случая возникновения несоответствия между местом поведения и человеком 

39) два типах мышления человека 

40) две группы методов преодоления стресса 

41) две стороны творческой активности 

42) двенадцать моделей неэффективного поведения 

43) девиантное поведение 

44) демонстративное поведение 

45) десять типичных проявлений неэффективного поведения 

46) детерминация поведения человека 

47) динамический стереотип 

48) единицы поведения – поступки 

49) закон эффекта (Э. Торндайк) 

50) запечатление 

51) идиосинкразический кредит 

52) индивидуальное поведение 

53) инициативность в противоположность шаблонности 

54) инстинкт 

55) источник поведения 

56) исходные принципы теории групповой динамики 

57) классификация инстинктов (А.Д.  Слоним) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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58) когнитивная теория (Дж. Келли) 

59) когнитивная теория (У.Г. Найссер) 

60) когнитивные теории 

61) крупные движения 

62) манипуляция с реальными объектами 

63) массовое поведение 

64) мелкие движения 

65) место поведения 

66) метод мышечного расслабления 

67) метод отвлечения 

68) метод регуляции дыхания 

69) метод самоприказа 

70) метод сосредоточения внимания 

71) методологический бихевиоризм 

72) методы для контроля и регуляции психических состояний 

73) методы эмоциональной проработки 

74) механизмы групповой динамики 

75) мыслительное внутреннее поведение 

76) навыки 

77) намеренное (преднамеренное, целенаправленное) поведение 

78) неадекватность поведения 

79) неадекватные методы преодоления стресса 

80) необихевиоризм 

81) неосознанное (бессознательное) поведение 

82) непреднамеренное (нецеленаправленное, бесцельное) поведение 

83) нерациональное (иррациональное) поведение 

84) неэтичное (безнравственное, аморальное, асоциальное) поведение 

85) неэффективное поведение 

86) нормы поведения 

87) нравственное поведение 

88) общепсихологическая концепция личности – психология поведения 

89) общество 

90) общие закономерности поведения 

91) основа нравственного поведения – поступок 

92) особенности влияния окружающей среды на поведение людей (Е.Э. Штейнбах) 

93) осознанное (сознательное) поведение 

94) ответственное поведение 

95) отсроченные перцептивные действия 

96) поведение 

97) поведенческий акт 

98) поведенческий акт 

99) полевое поведение 

100) помогающее поведение 

101) предание излишествам 

102) привычки 

103) привычки восприятия 

104) прием «махнуть рукой» 

105) приемы психологической самозащиты и выживания 

106) принципы рационального поведения 

107) приобретенное поведение 

108) приобретенные формы поведения 

109) природные предпосылки поведения человека 

110) просоциальное поведение 

http://www.elitarium.ru/2010/11/04/priemy_samozashhity.html
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111) процесс «внедрения» коллективных представлений в индивидуальное сознание 

112) психоаналитические теории 

113) психологический бихевиоризм 

114) психологический обмен 

115) психология как наука о поведении человека 

116) психология поведения 

117) пять стратегий справляющегося поведения 

118) радикальный бихевиоризм 

119) разрешение внутригрупповых противоречий 

120) рассудочная деятельность 

121) рациональное поведение 

122) регуляция поведения 

123) рефлекторные акты 

124) речь 

125) роли и паттерны, формируемые при наблюдении за социальными моделями 

126) саморегуляция 

127) своеобразие поведения индивида 

128) сексуальное поведение 

129) семь основных принципов эффективного планирования (по W. Glasser) 

130) семь основных уровней поведения человека 

131) семь типичных случаев нерационального поведения 

132) созидательная трудовая деятельность человека 

133) социальное (групповое) поведение 

134) социальные предпосылки поведения человека 

135) среда как место поведения 

136) стихийное поведение 

137) творческое поведение 

138) теории личностных черт 

139) теории социального научения 

140) теория (А. Бандура) 

141) теория (Б. Скиннер) 

142) теория (Д.Г. Мид) 

143) теория (Дж. Роттер) 

144) теория (Р. Сирс) 

145) теория групповой динамики 

146) теория психосексуального развития (З. Фрейд) 

147) теория психосоциального развития (Э. Эриксон) 

148) термин «групповая динамика» (К. Левин) 

149) техники управления эмоциональными реакциями через изменение поведения 

150) типы пространства в городской культуре 

151) три вида поведения по источнику возникновения 

152) три главные причины аморального поведения 

153) три группы черт (Г. Олпорт) 

154) три нерациональных мотива поведения 

155) три универсальных характеристики (Г. Айзенк) 

156) три формы рациональности поведения 

157) три эффекта нерационального поведения 

158) умственная деятельность 

159) упор на духовные ценности 

160) управление стрессом с помощью плана 

161) уровни ролей людей 

162) условные рефлексы 

163) утверждения, звучащие во внутреннем монологе 
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164) учение о поведении 

165) факторы, обусловливающие поведение 

166) факты поведения 

167) физиологические реакции 

168) физические методы контроля уровня стресса 

169) характеристики места поведения 

170) человек 

171) черты характера человека, определяющие общий «курс» его действий 

172) шестнадцать  черт (Р. Кэттелл) 

173) шесть основных функций творчества в жизнедеятельности человека 

174) шесть последствий неэффективного поведения 

175) элементарные интеллектуальные акты 

176) элементарные социальные акты 

177) элементы места поведения 

178) эмоциональные привычки 

179) этичное (нравственное, моральное, социальное) поведение 

180) эффективное поведение 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1) классификация источников поведения 

2) особенности внешних факторов, обусловливающих современное поведение 

3) особенности внутренних факторов, обусловливающих современное поведение 

4) особенности детерминация современного поведения человека 

5) особенности неадекватности поведения 

6) особенности применения адекватных методов преодоления стресса 

7) особенности применения метода мышечного расслабления 

8) особенности применения метода отвлечения 

9) особенности применения метода регуляции дыхания 

10) особенности применения метода самоприказа 

11) особенности применения метода сосредоточения внимания 

12) особенности применения методов для контроля и регуляции психических 

состояний 

13) особенности применения методов эмоциональной проработки 

14) особенности применения неадекватных методов преодоления стресса 

15) особенности применения приемов психологической самозащиты и выживания 

16) особенности ролей и паттернов, формируемых при наблюдении за социальными 

моделями 

17) особенности современного агрессивного поведения 

18) особенности современного аморального поведения 

19) особенности современного асоциального поведения 

20) особенности современного безнравственного поведения 

21) особенности современного взаимодействия 

22) особенности современного девиантного поведения 

23) особенности современного демонстративного поведения 

24) особенности современного индивидуального поведения 

25) особенности современного массового поведения 

26) особенности современного намеренного поведения 

27) особенности современного неосознанного поведения 

28) особенности современного непреднамеренного поведения 

29) особенности современного нерационального поведения 

30) особенности современного неэтичного поведения 

31) особенности современного неэффективного поведения 

32) особенности современного нравственного поведения 

http://www.elitarium.ru/2010/11/04/priemy_samozashhity.html
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33) особенности современного осознанного поведения 

34) особенности современного ответственного поведения 

35) особенности современного помогающего поведения 

36) особенности современного просоциального поведения 

37) особенности современного рационального поведения 

38) особенности современного сексуального поведения 

39) особенности современного социального поведения 

40) особенности современного стихийного поведения 

41) особенности современного творческого поведения 

42) особенности современного этичного поведения 

43) особенности современного эффективного поведения 

44) особенности современной внешней активности 

45) особенности современной внутренней активности 

46) особенности современной саморегуляции 

47) природные предпосылки современного поведения человека 

48) своеобразие современного поведения людей 

49) специфика единиц поведения, поступков 

50) специфика манипуляции с реальными объектами 

51) специфика отсроченных перцептивных действий 

52) специфика применения гештальт-теории (В. Кѐлер) 

53) специфика применения гештальт-теории (К. Коффка) 

54) специфика применения гештальт-теории (М. Вертгеймер) 

55) специфика применения когнитивной теории (Дж. Келли) 

56) специфика применения когнитивной теории (У.Г. Найссер) 

57) специфика применения теории (А. Бандура) 

58) специфика применения теории (Б. Скиннер) 

59) специфика применения теории (Д.Г. Мид) 

60) специфика применения теории (Дж. Роттер) 

61) специфика применения теории (Р. Сирс) 

62) специфика применения теории групповой динамики 

63) специфика применения теории психосексуального развития (З. Фрейд) 

64) специфика применения теории психосоциального развития (Э. Эриксон) 

65) специфика применения техник управления эмоциональными реакциями через 

изменение поведения 

66) специфика применения физических методов контроля уровня стресса 

67) специфика современной агрессии по отношению к окружающим 

68) специфика современных норм поведения 

69) учет закона эффекта (Э. Торндайк) 

70) учет характеристик (большая пятѐрка, Р. Кэттелл и Г. Айзенк) 

71) характеристика «внедрения» коллективных представлений в индивидуальное 

сознание 

72) характеристика общих закономерностей поведения 

73) характеристика социальных предпосылок поведения человека 

74) характеристика элементарных интеллектуальных актов 

75) характеристика элементарных социальных актов 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Индивидуально-

психологические основы поведения» проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском государственном 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена или 

дифференцированного зачета или зачета по системе зачтено / не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Забарин, А. В.  Психология толпы и массовых беспорядков : учебник и практикум 

для вузов / А. В. Забарин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04417-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453645 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Кочеткова, А. И.  Организационное поведение и организационное моделирование 

в 3 ч. Часть 3. Комплексные методы адаптивного организационного поведения : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08250-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452255 (дата обращения: 23.04.2020). 

3. Сарычев, С. В.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453571 (дата обращения: 

22.04.2020). 

4. Свенцицкий, А. Л.  Организационная психология : учебник для вузов / 

А. Л. Свенцицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 504 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3232-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/425235 (дата обращения: 22.04.2020). 

5. Столяренко, Л. Д.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / Л. Д. 

Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02629-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449845 (дата обращения: 18.04.2020).  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Болотова, А. К.  Настольная книга практикующего психолога : практическое 

пособие / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

341 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08734-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451456 (дата обращения: 

22.04.2020). 

2. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453404 (дата обращения: 16.04.2020). 
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3. Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449955 (дата обращения: 22.04.2020). 

4. Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система 

работы психолога с детьми разного возраста : практическое пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-04419-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449735 (дата обращения: 22.04.2020). 

5. Розин, В. М.  Психология личности. История, методологические проблемы : 

учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455335 (дата 

обращения: 21.04.2020). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 01.09.2021г. 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science" 

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству. 

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические 

основы поведения» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку 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 

прочитанной 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 лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC 

5.7-Zip 

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных пособий, 

монографий, периодических 

изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- 

и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная электронная библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

http://elibrary.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

 

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий 

от авторов ведущих вузов 

России по различным 

дисциплинам 

https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 

издания издательства "Лань" и 

других ведущих издательств 

учебной литературы и 

электронные версии 

периодических изданий по 

естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 

учебной и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

источников по общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных международного 

индекса научного цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com

/ 

100% доступ 

База данных международного 

индекса научного цитирования 

"Web of Science" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.

com 

100% доступ 

Видеотека учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические основы 

поведения» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование направленность Психолог в социальной 

сфереиспользуются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 

пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 

демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, 

демонстрационными материалами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические основы 

поведения» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические основы поведения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме психологического диагностирования, проведения 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, проведения психологических и иных 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические основы 

поведения» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические основы 

поведения» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Индивидуально-психологические основы поведения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные и 

прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о методологии и 

инструментах современной психодиагностики с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по проведению 

диагностических процедур в терапевтической, научной, клинической и проф. 

ориентационной практике. 
 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление с важнейшими отраслями психодиагностической теории и 

практики.  

2. Ознакомление с основными подходами, направлениями и сферами применения 

психодиагностических техник. 

3. Ознакомление с содержанием профессионально – этических норм психолога – 

диагноста 

4. Ознакомление с правами и обязанностями психолога – диагноста. 

5. Ознакомление с диагностическими методами, используемыми в практической 

деятельности психолога. 

6. Ознакомление с особенностями методик, их ограничениями, преимуществами и 

недостатками. 

7. Обучение способам обработки и интерпретации результатов 

психодиагностической процедуры. 

8. Ознакомление с процедурой разработки психодиагностических методик. 

9. Обучение навыку качественной оценки психодиагностической методики. 

10. Ознакомление с возможностями психодиагностике в научной и практической 

сфере. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Психодиагностика. Экспериментальные и прикладные 

методы в исследовательской и консультационной практике» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы  по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность 

«Психолог в социальной сфере»заочной форм обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные и 

прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин: «История социально-психологического знания», «Психология 

общения с практикумом», «Социология». 

Изучение дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные и 

прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 

«Практикум по психодиагностике человека», «Прикладные исследования в 

психодиагностике организации», «Практикум по психодиагностике межличностных 

отношений и семьи».  
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки . 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) 

направленность «Психолог в социальной сфере» 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

ОПК ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и 
оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. 

Способен 

осуществлять 

контроль 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся 

ОПК-5.2. 

Способен 

осуществлять 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся 

ОПК-5.3. 

Способен 

выявлять 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.4. 

Способен 

корректировать 

трудности в 

обучении 

Знать: предмет, 
цели и задачи 
когнитивной 
психологии 
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РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2, 3, 4, 5 семестрах,  

составляет 14 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен, зачет. 

Заочная  форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

168 36 36 36 60 

Учебные занятия лекционного типа 28 6 6 6 10 

Практические занятия 56 12 12 12 20 

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 84 18 18 18 30 

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
28 6 6 6 10 

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
273 63 63 63 84 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
63 9 9 9 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 504 108 108 108 180 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Модуль 1 (Семестр 2)  

Раздел 1. Предмет 

психодиагностики и его 
33 21 12 2 4 

 
6 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

специфика 

Раздел 2. 

Психодиагностические 

методики  

33 21 12 2 4 
 

6 2 

Раздел 3. Состояния 

объекта 

психодиагностики. 

Понятие нормы 

33 21 12 2 4  6 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
     

 

 

Общий объем, часов 108 63 36 6 12 
 

18 6 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

Модуль 2 (Семестр 3)  

Раздел 4. Методы 

изучения человека 
33 21 12 2 4 

 
6 2 

Раздел 5. 

Психодиагностика 

характера 

33 21 12 2 4 
 

6 2 

Раздел 6. 

Психодиагностика 

мотивации 

33 21 12 2 4  6 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
     

 

 

Общий объем, часов 108 63 36 6 12 
 

18 
6 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Модуль 3 (Семестр 4)  

Раздел 7. Введение в 33 21 12 2 4 
 

6 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

физиологии высшей 

нервной деятельности. 

Раздел 8. 

Нейрофизиологически

е основы 

жизнедеятельности 

организма 

33 21 12 2 4 
 

6 2 

Раздел 9. 

Индивидуальные 

особенности ЦНС 

33 21 12 2 4  6 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
     

 

 

Общий объем, часов 108 63 36 6 12 
 

18 
6 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Модуль 4 (Семестр 5)  

Раздел 10. 

Психометрические 

основы 

психодиагностики: 

надѐжность и 

валидность теста» 

29 17 12 2 4  6 2 

Раздел 11. Методика 

проведения 

исследования 

29 17 12 2 4  6 2 

Раздел 12. 

Психодиагностика 

взаимодействия в малых 

группах 

29 17 12 2 4  6 2 

Раздел 13. Методы 29 17 12 2 4  6 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

психодиагностики 

малых групп 

Раздел 14. Аппаратные 

методы 

психодиагностики 

28 16 12 2 4  6 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

36        

Общий объем, часов 144 84 60 10 20 
 

30 10 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
504 336 168 28 56 

 
84 28 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о

л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр 2_ 
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Раздел 1. Предмет 

психодиагностики и его 

специфика 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Психодиагностические 

методики  

21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Состояния 

объекта психодиагностики. 

Понятие нормы 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
63 30 

 
27 

 
6 

 

 

Модуль 2. Название модуля, семестр 3 

Раздел 4. Методы 

изучения человека 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. 

Психодиагностика 

характера 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 6. 

Психодиагностика 

мотивации 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов, 
63 30 

 
27 

 
6 

 

 

Модуль 3. Название модуля, семестр 4 

Раздел 7. 

Психодиагностические 

методики изучения 

самосознания 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 8. 

Психосемантические 

методы диагностики 

сознания 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 9. 

Психодиагностика малых 

групп 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов, 
63 30 

 
27 

 
6 

 

 

Модуль 4. Название модуля, семестр 5 

Раздел 10. 

Психометрические основы 

психодиагностики: 

надѐжность и валидность 

теста» 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 11. Методика 

проведения исследования 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 12. 

Психодиагностика 

взаимодействия в малых 

группах 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 13. Методы 

психодиагностики малых 

групп 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 14. Аппаратные 

методы психодиагностики 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов, 
84 37 

 
37 

 
10 

 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 
273 90 

 
81 

 
18 

 



 12 

часов 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОДИАГНОСТИКИ И ЕГО СПЕЦИФИКА. 

Цель: формирование способности и готовности отбирать и применять 

психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 

респондентов; разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий. 

Тема 1.1. Основы психодиагностики и психометрии. Подходы к классификации 

психодиагностических методик. Типы диагностических методик. Методики 

высокого уровня формализации 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный основам современной 

психометрии, типам психодиагностических методик, определить сущность процесса 

измерения в психологии, требованиям к «хорошему» тесту: валидности, надежности, 

достоверности, дискриминативности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды психодиагностических тестовых норм, реперезентативность норм и выборок. 

Стандартизация теста Стандартные Z - баллы.  Стэны. Станайны. Система Т - баллов. 

Преимущество Т - баллов по сравнению с системой процентилей. Этапы проектирования 

тестовой методики и их содержание Теоретическое обоснование тестовой методики. 

Алгоритм и технология адаптации теста. Проблемы  конструирования тестов. 

Комплектование психодиагностических батарей.  

 

Тема 1.2. Характеристики эффективных психологических тестов. Проблема 

измерения в психодиагностике 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основы психологической теории тестов. Измерение в психологии Достоверность 

психологического теста. Понятие валидности. Виды валидности Понятие надежность. Три 

метода оценки надежности. Связь надежности с ошибкой измерения и обстоятельствами 

тестирования. Дискриминативность тестовых заданий. Алгоритм  определения различных 

видов валидности. Требования к психометрической подготовке психолога 

Требования к порядку проведения диагностического обследования. Алгоритм 

подготовки заключения по результатам психодиагностики. Применение 

психосемантических методов диагностики личности. Универсальные методики 

исследования личности и особенности интерпретации полученных результатов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

 

1. С чем связано многообразие точек зрения на предмет психодиагностики? 

2. Какие задачи стоят перед психодиагностикой как наукой? 

3. Какие практические задачи решает психодиагностика? 

4. Назовите области применения психодиагностики. 

5. Приведите конкретные примеры стандартных шкал в психодиагностике. 
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6. Надѐжность теста и еѐ целесообразность. 

7. Какие факторы, влияющие на надѐжность проведения теста, вы можете назвать? 

8. Сколько типов надѐжности вы можете назвать? 

9. Какие методы используются для проверки надѐжности? 

10. Что такое валидность? 

11. Какие виды валидности вы знаете? 

12. Почему знания о надѐжности и валидности необходимы для психолога- диагноста? 

13. Происхождение термина «диагноз» и варианты его перевода на русский язык. 

14. Особенности употребления понятий «диагноз» и «диагностика» в медицине. 

15. Три раздела диагностики с позиций общей теории диагноза. В чем состоит: 

семиотический аспект; логический аспект; технический аспект; деонтологический 

аспект? 

16. Как Вы считаете диагностика – это наука или искусство? Обоснуйте свой ответ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Сколько классификаций психодиагностических методик вы можете назвать? 

2. Охарактеризуйте вербальные и невербальные методики. 

3. Что такое объективные тесты? 

4. Что такое открытые опросники? 

5. С чем связано многообразие точек зрения на предмет психодиагностики? 

6. Какие задачи стоят перед психодиагностикой как наукой? 

7. Какие практические задачи решает психодиагностика? 

8. Назовите области применения психодиагностики. 

9. Что такое стандартизированность психодиагностической методики? 

10. Что такое репрезентативность тестовых норм? 

11. Что такое критериальные нормы? 

12. Что такое достоверность теста? 

13. Назовите этапы процедуры стандартизации; 

14. Что такое нормальное распределение? 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Тема 2.1. Объективные психодиагностические методики Психологический портрет 

личности. Личностные опросники: общая характеристика. 

Цель: обобщить теоретический материал, посвященный классификациям 

психодиагностических методик, определить типы данных, используемых в 

психодиагностике, дать характеристику существующим личностным опросникам. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация методов психодиагностики: объективный, субъективный и 

проективный подходы. Операциональная классификация методик: психофизиологические 

измерения; аппаратурная регистрация поведенческих реакций; объективные тесты; 

стандартизированные самоотчеты: тесты-опросники, оценочные рейтинг-процедуры, 

субъективная классификация и оценка сходства-различия; проективные техники: 

стимульные и рисуночные, наблюдение, контент-анализ, диалоговые техники: беседа, 

интерактивные игры. Предметная классификация методик: методики диагностики 

способностей и интеллекта.  Методики диагностики конституциональных (темперамент) и 

индивидуально-стилевых (характер) черт; методики диагностики мотивационно-

ценностных особенностей и самосознания; методики диагностики психических состояний; 
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методики диагностики социально-психологических свойств личности, межличностных 

отношений. 

 

Тема 2.2. Психологический портрет личности. Личностные опросники: общая 

характеристика 

Цель: сформировать практические навыки использования диагностических методик на 

практике. 

Определение понятия "черта" личности. Типы данных о личностных особенностях (L, Q, 

T) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные типологии личности. Понятие «черт личности», основные теории черт. 

Идеографический и естественно-научный подход в описании личности. Нормативное и 

ипсативное оценивание черт личности. 

Понятие психодиагностической задачи и тестовой батареи. Личностные опросники: 

общая характеристика. Характеристика опросника Р.Кэттелла (16PF), MMPI (Хатуэй, 

Мак-Кинли), опросника Г.Айзенка, опросник самоотношения (Столин, Пантилеев), УСК 

(Бажин). 

Объект диагностики сознания и самосознания. Мотивационная сфера личности как 

объект психодиагностики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: самостоятельная работа. 

 

Выполняется в виде беседы и обмена мнениями с использованием интерактивного 

метода "PRES": 

Алгоритм метода "PRES": 

1. "Я считаю…" (определить позицию, мнение); 

2. "Так как…" (аргументировать свою позицию); 

3. "Например…" (привести пример, подтверждающий высказанное мнение, 

позицию); 

4. "Таким образом…" (сделать вывод, подчеркивающий и уточняющий позицию). 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Индивидуально - ориентированные техники, их разновидности и отличительные 

особенности. 

2. Общая характеристика опросника Р.Кэттелла (16PF), MMPI (Хатуэй, Мак-Кинли), 

опросника Г.Айзенка, опросник самоотношения (Столин, Пантилеев), УСК 

(Бажин). 

3. Проективные методики и их основные характеристики. 

4. Почему для результатов психологического тестирования важен выбор критерия 

оценки получаемых результатов. 

5. Что такое тесты достижения? 

6. Что такое стандартизированный самоотчет и какие его разновидности вы знаете? 

7. Шкальные методики, их отличительные характеристики, разновидности, 

конкретные примеры. 
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РАЗДЕЛ 3. СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ПСИХОДИАГНОСТИКИ. ПОНЯТИЕ 

НОРМЫ. 
Цель: закрепление знаний студентов о понятии нормы в психодиагностике, 

улучшение понимания современных подходов к интерпретации данного понятия и 

развитие способности  к пониманию социальной значимости своей профессии, цели и 

смысла государственной службы, выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

 

Тема 3.1. Диагностика психофизиологических особенностей человека. Диагностика 

свойств нервной системы. Диагностика свойств темперамента 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный диагностике личностных и 

профессиональных способностей, дать характеристику методам диагностики 

темперамента и способностей, сформировать практические навыки использования 

диагностических методик на практике. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Диагностика личностных и профессиональных способностей. Классификация по 

видам деятельности: - технические и профессионализированные тесты, т. е. 

соответствующие той или иной профессии (руководителя, врача, художника и т.п.). 

Методики диагностики темперамента: методики Г. Айзенка, опросник Я. Стреляу, 

опросник структуры темперамента (ОСТ)  В.М. Русалова, опросник Смирнова и др. 

 

Тема 3.2. Психодиагностика способностей. «Психодиагностическое заключение». 
Цель: проверка и закрепление знаний студентов об основных принципах и 

приемах подготовки заключения по данным психодиагностического обследования в целях 

развития готовности и способности проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 

креативно мыслить, творчески решать профессиональные задачи; формирование 

способности проводить психологическую диагностику, прогнозировать изменения, 

комплексно воздействовать на уровень развития и функционирования познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека, осуществлять психологическое вмешательство с целью оказания индивиду, 

группе психологической помощи с использованием традиционных и инновационных 

методов и технологий; 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Соотношение тестов интеллекта и тестов способностей. Классификация тестов 

способностей: тесты общих способностей (относятся к группе тестов интеллекта) и тесты 

специальных способностей (управленческих, коммуникативных, эмпатических и т.д.). 

Тесты специальных способностей как измерительные инструменты, позволяющие 

получить данные об особенностях человека, не входящих в структуру его интеллекта, а 

дополняющих его. Тесты математических, технических, музыкальных, художественных 

способностей, их особенности и диагностическая ценность.  Классификация тестов 

специальных способностей по видам психических функций: сенсорные и моторные тесты. 

Тестовые батареи как более общие методы изучения способностей: батарея тестов 

дифференциальных способностей (ДАТ) и батарея тестов общих способностей (ГАТБ). 

Тесты творческих и художественных способностей, их диагностическая ценность. 
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Методы диагностики способностей. Области применения тестов способностей. 

Диагностика структуры интеллекта. Батареи Д. Векслера, Г. Айзенка. Тест Амтхауэра и 

методика исследования особенностей мышления (МИОМ). Состав субшкал и субтестов. 

Ограничения применения. Относительность диагностических норм. Зависимость от 

уровня развития вербального интеллекта. Методики диагностики невербального 

интеллекта: тест Дж. Равена, культурно-свободный тест Р. Кеттелла. Тесты интеллекта, 

разработанные отечественными психологами: ШТУР, АСТУР, КОТ. Возможности 

компьютеризации тестов интеллекта и способностей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 3: 

 

1. Раскройте особенности адаптационного подхода к норме. Какие психологические 

школы стоят на позициях адаптационного подхода? 

2. В чем заключается позиция культурного релятивизма? 

3. Какие подходы к норме как исходному началу для сравнения (оценки) данных 

диагностического обследования Вам известны? 

4. Что такое статистическая норма? 

5. Тесты способностей и история их возникновения. 

6. Что такое ―тестовая батарея‖? 

7. Назовите известные вам батареи тестов. 

8. Какие тесты диагностики творческих способностей вы знаете? Каковы их 

отличительные характеристики. 

9. Какие подходы к определению интеллекта Вам известны? 

10. Что такое IQ? 

11. Какова теоретическая основа методики Д. Векслера, методики Р. Амтхауэра, 

методики Дж. Равена, культурно свободного теста Р. Кеттела? 

12. Методика диагностики интеллекта Г. Айзенка. 

13. Назовите субтеста методики Д. Векслера. 

14. Для чего предназначен КОТ В.Н. Бузина? Адаптацией какой известной зарубежной 

методики он является? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. В чем состоят недостатки и ограничения статистической нормы? 

2. Почему недопустима абсолютизация одного из крайних полюсов оси «общее-

единичное» при определении понятия нормы? 

3. Что понимается под свойствами нервной системы. 

4. Каковы основные достижения научной деятельности школы дифференциальной 

психофизиологии Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына. 

5. Дайте характеристику понимания В.М. Русаловым структуры темперамента. 

6. Охарактеризуйте подход Я. Стреляу к структуре темперамента. 

7. Определите место темперамента с точки зрения профессионально важных качеств 

специалиста. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 4.1. Экспериментальные и психодиагностические методы изучения 

деятельности. Возможности экспериментального изучения деятельности человека 
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Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный экспериментальному изучению 

психомоторики, произвольных реакций, движений и действий, дать характеристику 

системно-ситуативному анализу деятельности (ССАД), сформировать практические 

навыки использования диагностических методик на практике. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экспериментальное изучение психомоторики. Исследования действий и 

деятельности. Исследование произвольных реакций. Исследование движения. Алгоритм 

исследования продуктов деятельности. 

Экспериментальное исследование мотивации, внимания в ходе профессиональной 

деятельности. Экспериментальное исследование физических нагрузок при оценке 

сенсорно-моторных нагрузок. Социально-психологическое исследование межличностных 

отношений в трудовых коллективах. 

Типология и специфика организации психодиагностического процесса в различных 

ведомственных психологических службах. Технология использования 

психодиагностических процедур в службе практической психологии. 

 

Тема 4.2. Системно-ситуативный анализ деятельности (ССАД) и его характеристика. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

ССАД: методологические основы создания эмпирической базы для изучения 

профессиональной деятельности. Ситуация как единица анализ деятельности. Анализ 

профессиональной деятельности в трехмерном пространстве: задачи, объективных 

условий деятельности и субъекта (Б.Я. Шведин). 

Метод последовательной динамической оценки деятельности (МПДО) и его 

характеристика. Ретроспективный и актуальный анализ деятельности. Многообразие 

источников информации как основы ПДО. Методы анализа субъекта деятельности в 

рамках ПДО. Возможности использования ССАД в рамках профессиональной 

психологической деятельности. Проведите сравнительный анализ номотетического и 

идеографического подхода в психодиагностике. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 4: 

 

1. Что такое тесты достижений? Сфера их применения. 

2. Что такое тесты профессиональных достижений? 

3. В чем отличие тестов достижений от тестов интеллекта? 

4. Что такое психологический диагноз? 

5. Какие личностные качества, на Ваш взгляд, могут препятствовать эффективному 

решению психологом диагностических задач? Обоснуйте Ваш ответ. 

6. Как следует поступить, если проблема клиента оказалась вне границ 

компетентности диагноста?  

7. Охарактеризуйте основные направления исследования психомоторики. 

8. Дайте характеристику методам исследования продуктов деятельности. 

9. Охарактеризуйте результаты исследования произвольных движений и действий в 

зарубежной и отечественной психологии. 

10. Перечислите направления экспериментальных исследований сенсорно-моторных 

нагрузок, внимания, деятельности в условиях температурных аномалий. 

11. Перечислите и охарактеризуйте основные направления исследований сплоченности 

и сработанности членов трудовых коллективов. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Особенности психодиагностического заключения по результатам обследования 

представителей профессий экстремального профиля.  

2. Принципы построения психодиагностического заключения экспертного типа. 

3. Принципы построения психодиагностического заключения консультативного типа 

(психологический портрет). 

4. Что такое системно-ситуативный анализ деятельности? 

5. Какие задачи решаются посредством применения системно-ситуативного анализа 

деятельности? 

6. Что понимается под «ситуацией» в широком и узком смысле слова? 

7. Что представляет собой МПДО? Каковы возможности его использования при 

анализе профессиональной психологической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПСИХОДИАГНОСТИКА ХАРАКТЕРА 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный проблематике изучения и 

диагностике характера в психологии, выявить особенности патохарактерологической 

диагностики, дать характеристику основным характерологическим опросникам, 

сформировать практические навыки использования диагностических методик на практике. 

 

Тема 5.1. Проблема изучения характера в психодиагностике 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Тест-опросник 16 PF Р. Кеттелла. История создания теста. Модификации теста. 

Интерпретация 16 личностных факторов. Правила проведения и подсчета тестовых 

баллов.  Шкалы стенов. Типовые профили и их интерпретация. Возможности применения 

теста в целях профотбора, для прогноза профессиональной успешности.  

Тест-опросник MMPI. История создания. Адаптация теста в отечественной 

психологии: версии ММИЛ и СМИЛ. Клинические и оценочные шкалы. Правила 

коррекции тестовых баллов в зависимости от защитного поведения испытуемого. 

Невротические и психотические нарушения и их проявления в профиле MMPI.  Принцип 

целостной интерпретации профиля. Ограничения в применении MMPI. Удобства и 

опасности автоматизированной интерпретации профиля. 

3-х факторный опросник  Айзенка. Диагностика ситуационно-рефлексивных черт 

личности. Диагностика уровня субъективного контроля (УСК).  Рисуночные методики 

диагностики личности (РНЖ, рисунок человека). 

 

Тема 5.2. Диагностика черт характера. Патохарактерологическая диагностика 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Применение стандартизированных и нестандантизированных тестовых методик к 

диагностике черт характера. Патопсихологический подход к акцентуациям характера 

К.Леонгарда. Опросник Леонгарда-Шмишека и его характеристика. Развитие 

представлений об акцентуациях характера в подходе А.Е. Личко. Определение типа 

личности и акцентуаций личности с помощью ПДО (А.Е. Личко). 

Опросник личностной диагностики PDQ-IV С. Хилера и его характеристика. 

Методика Д. Кейрси и возможности ее использования в профессиональной деятельности.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 5: 

 

1. Общая характеристика стандартизированных методик, используемых для 

диагностики характера. 

2. Патопсихологический подход к акцентуациям характера К.Леонгарда. 

3. Опросник Леонгарда-Шмишека: структура теста и основы интерпретации 

результатов. 

4. Опросник ПДО (А.Е. Личко): структура теста и основы интерпретации результатов. 

5. Методика Д. Кейрси: структура теста и основы интерпретации результатов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

 

1. Многофакторый личностный опросник Р. Кэттелла: структура теста и его основные 

модификации. 

2. Многофакторый личностный опросник Р. Кэттелла: принципы интерпретации 

результатов. 

3. Миннесотский многомерный личностный опросник (MMPI): основные 

модификации и адаптированные варианты (Мини-мульт, ММИЛ, СМИЛ, CPI), 

краткое описание и сравнительная характеристика. 

4. Миннесотский многомерный личностный опросник (MMPI): содержательные 

характеристики клинических шкал. 

5. Миннесотский многомерный личностный опросник (MMPI): оценочные шкалы 

(шкалы достоверности), их место в структуре теста и диагностическая ценность. 

6. Раскройте психологическое содержание клинических шкал MMPI. 

7. Приведите принципы целостной интерпретации личностного профиля по MMPI и 

16 PF. 

8. Дайте интерпретацию личностного профиля по 16 PF с учетом блоков факторов. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПСИХОДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ 

Тема 6.1. Психологические методы диагностики мотивации 

Цель: обобщить теоретический материал, посвященный основным понятиям психологии 

мотивации, дать характеристику психодиагностическим методикам изучения мотивации, 

сформировать практические навыки использования диагностических методик на практике. 

 

Тема 6.2. Основные понятия психологи мотивации. Индикаторы мотивации 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные понятия психологии мотивации. Параметры мотивации: широта, 

гибкость, иерархизированность, интенсивность, модальность, избирательность. 

Операциональные индикаторы мотивации (А.А. Бодалев, В.В. Столин). 

Психодиагностические методы изучения мотивации. Анкеты Экспертные оценки 

потребностно-мотивационных тенденций, Личностные опросники. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 6: 
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1. Что следует понимать под «мотивацией»? 

2. Назовите основные элементы мотивационной сферы человека. 

3. Назовите оцениваемые параметры мотивационной сферы человека. 

4. В чем суть мотивации достижения и мотивации избегания неудач? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

 

1. Что следует понимать под «мотивацией»? 

2. Назовите основные элементы мотивационной сферы человека. 

3. Назовите оцениваемые параметры мотивационной сферы человека. 

4. В чем суть мотивации достижения и мотивации избегания неудач? 

 

РАЗДЕЛ 7. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ 

Список личностных предпочтений» А.Эдвардса (EPPS). Форма по изучению 

личности Д.Джексона (PRF). Опросник для измерения аффилятивной тенденции и 

чувствительности к отвержению А.Мехрабиана. Опросник для измерения 

результирующей мотивации достижения (RAM) А. Мехрабиана. Опросник потребности в 

достижении (ПД) (Ю.М. Орлов). Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

Опросник ценностей Шварца (Израиль, 1997). Оценка значимости различных ценностей 

может выявляться при помощи опросника терминальных ценностей ("ОТеЦ", Сенин И.Г.). 

Проективные методики диагностики потребностей и мотивов. Репертуарные 

методики диагностики потребностей и мотивов  

 

Тема 7.1. Психодиагностика самосознания 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный диагностическим средствам 

анализа самосознания, дать характеристику методическим средствам изучения 

самосознания, сформировать практические навыки использования диагностических 

методик на практике. 

 

Тема 7.2. Диагностические средства анализа «Я-концепции» (методика исследования 

самоотношения, уровень субъективного контроля и др.) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методы диагностики сознания и самосознания. Особенности диагностики 

сознания. Особенности диагностики  самосознания. Методика исследования 

самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева.  

Тест-опросник самоотношения В.В. Столина – С.Р. Пантилеева. Методики 

исследования самооценки: метод Дембо-Рубинштейн и его модификации. Исследование 

уровня притязаний: методика Хоппе, моторная проба Шварцландера. Исследование 

ценностных ориентаций с помощью методики М. Рокича. Терминальные и 

инструментальные ценности. Устойчивость ранжирования. Артефакт социальной 

желательности. Методика диагностики внутренних конфликтов в мотивационно-

личностной сфере (УСЦД) Е.Б. Фанталовой. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 7: 
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1. Что оценивают опросник А. Мехрабиана? 

2. Охарактеризуйте возможности опросника потребности в достижении Ю.М. Орлова. 

3. Как понимаются М. Рокичем терминальные и инструментальные ценности? 

4. Каково предназначение опросника «ОТеЦ», разработанного И. Сениным? 

5. Опросник ценностей Шварца: структура теста и основы интерпретации 

результатов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 

 

1. В чем суть метода семантического дифференциала, предложенного Ч.Осгудом? 

2. Что следует понимать под Я-концепцией личности? 

3. Какие компоненты включает Я-концепция? 

4. Для чего предназначена методика «Q-сортировка‖, разработанная В. Стефенсоном 

в 1958 году? 
 

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

СОЗНАНИЯ 

Предмет и метод психосемантического анализа диагностики сознания. Психология 

субъективной семантики как направление в изучении сознания (Серкин В.П.). Понятие о 

системах значений. Семантические, категориальные и лексические системы значений 

слов. 

Методы исследования и моделирования значений. Вклад Шмелева А.Г., Петренко 

В.Ф. в разработку проблем экспериментальной психосемантики. Метод семантического 

дифференциала Ч. Осгуда как основа изучения самосознания личности.  

Использование проективных методик (ТАТ, тест Роршаха) в изучении сознания.  

 

Тема 8.1. «Психометрические основы психодиагностики: стандартизация теста». 

Диагностика коммуникативной компетентности и взаимоотношений в малой 

группе.  

Цель: проверка и закрепление знаний студентов о правилах и процедуре 

стандартизации тестов, развитие готовности и способности  отбирать и применять 

психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 

респондентов; формирование способности проводить психологическую диагностику, 

прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека, осуществлять психологическое 

вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической помощи с 

использованием традиционных и инновационных методов и технологий. Обобщить 

теоретический материал, посвященный коммуникативной компетентности личности и 

феномену межличностного взаимодействия люде, дать характеристику диагностическим 

средствам изучения этих феноменов, сформировать практические навыки использования 

диагностических методик на практике. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Психологическая сущность коммуникативной компетентности и методики ее 

диагностики. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). Диагностика 

коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л.И. Уманский, И.А. 
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Френкель, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышев и др.) 

Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (В А. Лосенков). 

Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В. Бойко). 

Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации (В.В. Бойко)  

Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК). Диагностика 

коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла). Экспресс-диагностика доверия (по шкале Розенберга). Определение 

уровня конфликтоустойчивости. Методика «шкала совестливости» (В.В. Мельников, Л.Т. 

Ямпольский). 

Изучение способности к самоуправлению в общении. Диагностика эмоциональных 

барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко). Диагностика межличностных 

отношений (А.А. Рукавишников). Самооценка психической устойчивости в 

межличностных отношениях (М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, Л. Г. Лаптев). 

 

Тема 8.2. Диагностика общения и социального взаимодействия людей. 

Диагностические методы изучения персонала организации 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный индивидуальны м и групповым 

психическим явлениям, дать характеристику методическим средствам изучения 

сплоченности, психологического климата, анализу профпригодности, сформировать 

практические навыки использования диагностических методик на практике. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Объект и методы диагностики межличностных взаимоотношений. Социометрия и 

референтометрия. Групповое оценивание личности. Методы  моделирования  групповой 

деятельности. 

Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 

(«социометрия») Дж. Морено. Тест интерперсональной диагностики Т. Лири. Методики 

диагностики супружеских и детско-родительских отношений: методика Р. Жиля, методика 

диагностики родительского отношения А.Я. Варги – В.В. Столина, методика АСВ  Э. 

Эйдемиллера, В. Юстицкиса и другие. Методики диагностики межличностных отношений 

в трудовом коллективе, социально-психологического климата, лидерства, поведения в 

конфликте. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 8: 

 

1. Психология субъективной семантики как основа изучения самосознания личности. 

2. Что такое «семантический профиль»? 

3. На каких принципах построен метод семантического дифференциала Ч. Осгуда? 

4. Что такое «личностный конструкт»? 

5. Для чего предназначены методики, получившие название «репертуарные 

решетки»? 

6. Общая характеристика проективных методик (ТАТ, тест Роршаха) в изучении 

самосознания личности. 

7. Почему для результатов психологического тестирования важен выбор критерия 

оценки получаемых результатов. 

8. Что такое стандартизированность диагностической методики? 

9. Что такое репрезентативность тестовых норм? 

10. Что такое критериальные нормы? 

11. Что такое достоверность теста? 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 

 

1. Назовите и охарактеризуйте этапы процедуры стандартизации; 

2. Что такое нормальное распределение? 

3. В чем отличие порядковой шкалы от интервальной? В какой шкале должны быть 

представлены тестовые нормы, чтобы методику можно было назвать 

стандартизированной? 

4. Приведите конкретные примеры стандартных шкал в психодиагностике. 

1. Групповые социально-психологические феномены и особенности их диагностики. 

2. Понятие сплочѐнности группы. Индекс групповой сплоченности Сишора. 

Экспертная оценка групповой сплоченности. 

3. Психологический климат малой группы и его характеристика. 

4. Методики оценки групповой сплоченности и их характеристика (Парыгин Б.Г., 

Шпалинский В.В.). 

5. Методика самооценки уровня развития группы как коллектива (Л. Г. Почебут). 

6. Особенности диагностики социально-психологической адаптации (методика К. 

Роджерса, Р. Даймонда). 

7. Назовите методики диагностики межличностных отношений. 

8. Расскажите о возможностях применения методики диагностики межличностных 

отношений Т. Лири. Опишите процедуру диагностики и приведите основные 

принципы интерпретации результатов.  

9. Назовите октанты методики диагностики межличностных отношений Т. Лири; 

наличие каких психологических особенностей предполагают высокие значения по 

каждому октанту? Какие психологические характеристики соотносимы с низкими 

значениями по каждому из октантов? 

 

РАЗДЕЛ 9. ПСИХОДИАГНОСТИКА МАЛЫХ ГРУПП 

Тема 9.1. Индивидуальные и групповые феномены диагностики малой группы. 

Психодиагностика коммуникативной компетентности личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социально-психологические характеристики групповых особенностей и явлений. 

Самооценка эмоционально-мотивационных ориентации в межгрупповом взаимодействии 

(модифицированный вариант Н. П. Фетискина).  

Изучение сплоченности группы. Определение индекса групповой сплоченности 

Сишора. Экспертная оценка сплоченности учебной группы. Интегральная самооценка 

уровня развития группы как коллектива (Л. Г. Почебут). 

Диагностика уровня развития малой группы. Диагностика психолого-

педагогической характеристики малой учебной группы. Методика «Климат» 

(модифицированный вариант методики Б. Д. Парыгина). Диагностика психологического 

климата в малой производственной группе (В. В. Шпалинский, Э. Г. Шелест). 

Изучение психологического климата в учебной группе. Методика оценки 

психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. Фидлеру). Оценка микроклимата 

студенческой группы (В. М. Завьялова). Диагностика социально-психологической 

адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд). 

 

Тема 9.2. Батарея тестовых методик диагностики персонала организации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Анализ профессиональной пригодности (Гуревич К.М., Левитов Н.Д.), критерии 

профессионализации (Шадриков В.Д. Ростунов А.Г). Сущность профотбора. Задатки и 

способности (В.А.Крутецкий, Т.И.Артемьева, А.Н. Леонтьев, Б.Г.Ананьев, К.К.Платонов, 

В.Д Шадриков.). Теоретико-методологические основы диагностики профессиональных 

способностей. Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. 

Профессиограммы и психограммы. Методы профессионально-психологического 

обследования. Батарея методов обследования. Методы психодиагностики и 

профессионально-этические аспекты в работе психолога. Требования к 

психодиагностическим методам. 

Методы психодиагностики в изучении персонала организации. Понятие метода 

психодиагностики.  Методика обследования. Цель обследования. Психологическое 

тестирование. Проективные методики. Опрос. Метод эксперимента. Приборные 

психофизиологические методики. Малоформализованные методы психодиагностики 

(наблюдение, анализ продуктов деятельности, метод интроспекции).  Биографический 

метод. Индивидуальная беседа. Метод эмпатического слушания. Создание батареи тестов. 

Профессионально-этические нормы. Квалификационные требования к людям, 

занимающимся психодиагностикой. Требования к психологу-пользователю. Важнейшие 

личностные качества психодиагноста. Основы дифференциальной психометрики.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 9: 

 

 

1. Дайте определение профессиональной пригодности. 

2. В чем заключается сущность профессионального психологического отбора 

3. Что такое профессиограмма. Каковы особенности ее составления и возможности 

использования. 

4. Требования к составлению психограммы. Чем отличается психограмма от 

профессиограммы. 

5. Диагностика профессиональных способностей персонала. 

6. Диагностика социально-психологического климата, сплоченности и сработанности 

в организации. 

7. Профессионально-этические стандарты психолога при работе с персоналом 

организации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 9: 

 

1. Расскажите о процедуре проведения и обработке результатов методики 

«социометрия» Дж. Морено. 

2. Расскажите о методах и приемах диагностики детско-родительских отношений. 

3. Общая характеристика коммуникативной компетентности личности. 

4. Коммуникативно-характерологические особенности личности и методы их 

диагностики. 

5. Коммуникативная импульсивность личности и ее диагностика. 

6. Социальная компетентность личности: общая характеристика. 

7. Коммуникативная толерантность и методы ее диагностики. 

8. Эмоциональные барьеры в межличностном общении и методы ее диагностики. 

9. Характеристика психической устойчивости в межличностных отношениях. 
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РАЗДЕЛ 10. ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ: 

НАДЁЖНОСТЬ И ВАЛИДНОСТЬ ТЕСТА 

Цель: проверка и закрепление знаний студентов о надежности и валидности 

тестов, способах проверки надежности и приемах валидизации для формирования 

готовности и способности отбирать и применять психодиагностические методики, 

адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов, а также способности 

разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных 

мероприятий. 

 

Тема 10.1. Организация и проведение прикладных исследований 

Цель: проверка понимания студентами различных подходов к классификации 

психодиагностических методов в целях развития способности отбирать и применять 

психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 

респондентов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Анализ профессиональной пригодности (Гуревич К.М., Левитов Н.Д.), критерии 

профессионализации (Шадриков В.Д. Ростунов А.Г). Сущность профотбора. Задатки и 

способности (В.А.Крутецкий, Т.И.Артемьева, А.Н. Леонтьев, Б.Г.Ананьев, К.К.Платонов, 

В.Д Шадриков.). Теоретико-методологические основы диагностики профессиональных 

способностей. Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. 

Профессиограммы и психограммы. Методы профессионально-психологического 

обследования. Батарея методов обследования. Методы психодиагностики и 

профессионально-этические аспекты в работе психолога. Требования к 

психодиагностическим методам. 

 

Тема 10.2. «Классификация методов психодиагностики и ее основания». 
«Объективные тесты» 

Цель: развитие готовности и способности проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, креативно мыслить, творчески решать профессиональные задачи; 

формирование способности  диагностировать психические свойства и состояния человека, 

характеризовать психические процессы и проявления в различных видах деятельности 

личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и 

рекомендации по их использованию. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методы психодиагностики в изучении персонала организации. Понятие метода 

психодиагностики.  Методика обследования. Цель обследования. Психологическое 

тестирование. Проективные методики. Опрос. Метод эксперимента. Приборные 

психофизиологические методики. Малоформализованные методы психодиагностики 

(наблюдение, анализ продуктов деятельности, метод интроспекции).  Биографический 

метод. Индивидуальная беседа. Метод эмпатического слушания. Создание батареи тестов. 

Профессионально-этические нормы. Квалификационные требования к людям, 

занимающимся психодиагностикой. Требования к психологу-пользователю. Важнейшие 

личностные качества психодиагноста. Основы дифференциальной психометрики.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 

Форма практического задания: доклад. 
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Примерный перечень тем докладов к разделу 10: 

 

1. Надѐжность теста и еѐ целесообразность. 

2. Какие факторы, влияющие на надѐжность проведения теста, вы можете назвать? 

3. Сколько типов надѐжности вы можете назвать? 

4. Какие методы используются для проверки надѐжности? 

5. Что такое валидность? 

6. Какие виды   валидности вы знаете? 

7. Почему знания о надѐжности и валидности необходимы для психолога- диагноста? 

8. Дайте определение профессиональной пригодности. 

9. В чем заключается сущность профессионального психологического отбора 

10. Что такое профессиограмма. Каковы особенности ее составления и возможности 

использования. 

11. Требования к составлению психограммы. Чем отличается психограмма от 

профессиограммы. 

12. Диагностика профессиональных способностей персонала. 

13. Диагностика социально-психологического климата, сплоченности и сработанности 

в организации. 

14. Профессионально-этические стандарты психолога при работе с персоналом 

организации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 10: 

 

1. Что такое коэффициент константности? Какую значимую информацию о 

тесте как диагностическом инструменте он содержит? 

2. Что такое ―метод расщепления‖, где и когда он применяется? 

3. Как можно определить конструктную валидность только что разработанной 

методики диагностики агрессивности? 

4. Проективные тесты и история их появления.  

5. Особенности и разновидности проективных методик.  

6. Диалогические техники и их специфика. Беседа. Опрос. Интервью. 

7. Что такое стандартизированный самоотчет и какие его разновидности вы 

знаете? 

 

РАЗДЕЛ 11. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 11.1. Методический замысел исследования и необходимые процедуры 

подготовки и проведения исследования в рамках ВКР (дипломной работы).  

Цель: обобщить теоретический материал, посвященный этапам подготовки и проведения 

исследования в рамках ВКР 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные этапы подготовки и проведения исследования в рамках ВКР. Замысел 

исследования и исследовательская программа. Формулирование экспериментальных 

гипотез. Количественный анализ полученных данных. Использование статистических 

методов доказательства гипотез. 

Качественное описание полученных результатов. Представление результатов 

психологического исследования. 
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Тема 11.2. Представление и защита результатов исследовательской работы студента-

психолога. 

Цель: сформировать практические навыки использования диагностических методик на 

практике, обучить особенностям представления и защиты результатов исследования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Научный вывод, артефакты и контроль. Логика вывода. Таксономия. 

Правдоподобие конкурентной гипотезы, типологии артефактов, погрешностей, 

контролировании артефактов. Дополнительное варьирование. 

Замаскированные эксперименты в естественных условиях. Социальные эксперименты. 

Эксперименты в области спроса, рекламы. Маркетинговых услуг. 

Качественное знание в исследованиях действия. Прикладные проблемы 

психологического эксперимента. Количественная и качественная методология. 

Статистические проблемы. Корректирование регрессий как замена рандомизации. 

Проблемы, связанные с рандомизированными экспериментами. Дифференциальный отсев. 

Порядок оформления результатов исследования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 11: 

 

15. Сущность и структура описания данных в исследовании. 

16. В чем сущность объяснения (интерпретации) данных и какова его структура? 

17. Перечислите основные варианты представления информации и дайте их краткую 

характеристику. 

18. Перечислите и охарактеризуйте основные наиболее распространенные формы 

представления результатов в психологическом исследовании. 

19. Перечислите и охарактеризуйте основные варианты текстового представления 

научных результатов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 11: 

 

1. Какие подходы к определению интеллекта Вам известны? 

2. Что такое IQ? 

3. Какова теоретическая основа и структура (субтесты) теста Д. Векслера, теста Р. 

Амтхауэра, теста Дж. Равена, культурно свободного теста Р. Кеттелла? 

4. Тесты общих способностей, разработанные отечественными психологами: ШТУР, 

АСТУР, КОТ. Их теоретическая основа, структура, принципы интерпретации. 

5. Соотношение тестов интеллекта и тестов способностей. 

6. Соотнесение интеллекта, возраста и пола. 

7. Системный подход в исследовании интеллекта; эвристический потенциал 

исследований интеллекта, выполненных с позиций системного подхода. 

 

РАЗДЕЛ 12. ПСИХОДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

Цель: закрепление знаний студентов о сущности и этапах психодиагностического 

процесса. Формирование способности к пониманию социальной значимости своей 

профессии, цели и смысла государственной службы, выполнению гражданского и 

служебного долга, профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; развитие готовности и способности к 
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диагностике психических свойств и состояний человека, характеризовать психические 

процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, индивидов и 

групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их 

использованию. 

 

Тема 12.1. Диагностика коммуникативной компетентности и взаимоотношений в 

малой группе. Психодиагностика коммуникативной компетентности личности. 

Цель: обобщить теоретический материал, посвященный коммуникативной 

компетентности личности и феномену межличностного взаимодействия люде, дать 

характеристику диагностическим средствам изучения этих феноменов, сформировать 

практические навыки использования диагностических методик на практике. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Психологическая сущность коммуникативной компетентности и методики ее 

диагностики. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). Диагностика 

коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л.И. Уманский, И.А. 

Френкель, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышев и др.) 

Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (В А. Лосенков). 

Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В. Бойко). 

Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации (В.В. Бойко)  

Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК). Диагностика 

коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла). Экспресс-диагностика доверия (по шкале Розенберга). Определение 

уровня конфликтоустойчивости. Методика «шкала совестливости» (В.В. Мельников, Л.Т. 

Ямпольский). 

Изучение способности к самоуправлению в общении. Диагностика эмоциональных 

барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко). Диагностика межличностных 

отношений (А.А. Рукавишников). Самооценка психической устойчивости в 

межличностных отношениях (М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, Л. Г. Лаптев). 

 

Тема 12.2. Диагностика общения и социального взаимодействия людей. 

Диагностические методы изучения персонала организации 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный индивидуальны м и групповым 

психическим явлениям, дать характеристику методическим средствам изучения 

сплоченности, психологического климата, анализу профпригодности, сформировать 

практические навыки использования диагностических методик на практике. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Объект и методы диагностики межличностных взаимоотношений. Социометрия и 

референтометрия. Групповое оценивание личности. Методы  моделирования  групповой 

деятельности. 

Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 

(«социометрия») Дж. Морено. Тест интерперсональной диагностики Т. Лири. Методики 

диагностики супружеских и детско-родительских отношений: методика Р. Жиля, методика 

диагностики родительского отношения А.Я. Варги – В.В. Столина, методика АСВ  Э. 

Эйдемиллера, В. Юстицкиса и другие. Методики диагностики межличностных отношений 

в трудовом коллективе, социально-психологического климата, лидерства, поведения в 

конфликте. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
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Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 12: 

 

1. Общая характеристика коммуникативной компетентности личности. 

2. Коммуникативно-характерологические особенности личности и методы их 

диагностики. 

3. Коммуникативная импульсивность личности и ее диагностика. 

4. Социальная компетентность личности: общая характеристика. 

5. Коммуникативная толерантность и методы ее диагностики. 

6. Эмоциональные барьеры в межличностном общении и методы ее диагностики. 

7. Характеристика психической устойчивости в межличностных отношениях. 

8. Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга: характеристика 

диагностических показателей и процедура обработки протоколов теста (таблица 

профилей, расчет формул и GCR). 

9. Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга: интерпретация отдельных 

показателей и целостная оценка результатов исследования. 

10. Специфика применения методики рисуночной фрустрации С. Розенцвейга в 

экспертной и консультативной психологической практике. 

11. Методика «Человек под дождем» (Е. Романова, Т. Сытько): процедура проведения, 

обработка, анализ и интерпретация результатов. 

12. Особенности применения методики «Человек под дождем» в экспертной 

психодиагностике. 

13. Особенности применения методики «Человек под дождем» в экспертной 

психодиагностике. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 12: 

 

1. Что такое диагностическая гипотеза? 

2. В чем состоит клинический подход в психодиагностике? Почему интерпретацию 

диагностических данных необходимо проводить на основе сочетания клинического 

и статистического подходов? 

3. В чем заключается определение состояния объекта психодиагностики на 

феноменологическом уровне? 

4. Охарактеризуйте психодиагностический процесс по форме и содержанию. 

5. Назовите основные этапы психодиагностического процесса. 

6. Сравните схемы психодиагностического процесса Л.Ф. Бурлачука и А.Ф. 

Ануфриева? Назовите основные отличия в предлагаемых авторами этапах 

диагностического процесса. Что объединяет эти схемы? 

 

РАЗДЕЛ 13. МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ МАЛЫХ ГРУПП 

Тема 13.1. Индивидуальные и групповые феномены диагностики малой группы. 

Цель: формирование и развитие у студентов готовности и способности  проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, креативно мыслить, творчески решать 

профессиональные задачи, развитие способности разрабатывать модели диагностики 

проблем лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, 

методы и программы коррекционных мероприятий. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Социально-психологические характеристики групповых особенностей и явлений. 

Самооценка эмоционально-мотивационных ориентации в межгрупповом взаимодействии 

(модифицированный вариант Н. П. Фетискина).  

Изучение сплоченности группы. Определение индекса групповой сплоченности 

Сишора. Экспертная оценка сплоченности учебной группы. Интегральная самооценка 

уровня развития группы как коллектива (Л. Г. Почебут). 

 

Тема 13.2. «Стандартизированные самоотчеты». «Проективные методы». 

Цель: формирование готовности и способности проводить психологическую 

диагностику, прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на уровень развития 

и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека, осуществлять психологическое 

вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической помощи с 

использованием традиционных и инновационных методов и технологий; развитие 

способности  разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Диагностика уровня развития малой группы. Диагностика психолого-

педагогической характеристики малой учебной группы. Методика «Климат» 

(модифицированный вариант методики Б. Д. Парыгина). Диагностика психологического 

климата в малой производственной группе (В. В. Шпалинский, Э. Г. Шелест). 

Изучение психологического климата в учебной группе. Методика оценки 

психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. Фидлеру). Оценка микроклимата 

студенческой группы (В. М. Завьялова). Диагностика социально-психологической 

адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 13: 

 

1. Раскройте психологическое содержание клинических шкал MMPI. 

2. Приведите принципы целостной интерпретации личностного профиля по MMPI и 

16 PF. 

3. Дайте интерпретацию личностного профиля по методике "16 PF" Р, Кеттелла с 

учетом блоков факторов. 

4. Дайте целостную интерпретацию личностного профиля по MMPI. 

5. Подготовьте в малых группах психодиагностическое заключение на основании 

обобщения данных, полученных с помощью методик "16 PF" Р. Кеттелла и ММИЛ. 

6. Групповые социально-психологические феномены и особенности их диагностики. 

7. Понятие сплочѐнности группы. Индекс групповой сплоченности Сишора. 

Экспертная оценка групповой сплоченности. 

8. Психологический климат малой группы и его характеристика. 

9. Методики оценки групповой сплоченности и их характеристика (Парыгин Б.Г., 

Шпалинский В.В.). 

10. Методика самооценки уровня развития группы как коллектива (Л. Г. Почебут). 

11. Особенности диагностики социально-психологической адаптации (методика К. 

Роджерса, Р. Даймонда). 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13 

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 13: 

 

1. Опросники диагностики психических состояний. Методики диагностики 

депрессивных реакций и стояний; 

2. Диагностика акцентуаций характера (личности) с помощью опросника Леонгарда – 

Г. Шмишека. 

3. Тест-опросник самоотношения В В. Столина - С. Р. Пантелеева. 

4. Назовите методики диагностики межличностных отношений. 

5. Расскажите о возможностях применения методики диагностики межличностных 

отношений Т. Лири. Опишите процедуру диагностики и приведите основные 

принципы интерпретации результатов.  

6. Назовите октанты методики диагностики межличностных отношений Т. Лири; 

наличие каких психологических особенностей предполагают высокие значения по 

каждому октанту? Какие психологические характеристики соотносимы с низкими 

значениями по каждому из октантов? 

7. Расскажите о процедуре проведения и обработке результатов методики 

«социометрия» Дж. Морено. 

8. Расскажите о методах и приемах диагностики детско-родительских отношений. 

 

РАЗДЕЛ 14. АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

Цель: аналитическое изучение оборудования для психофизиологических и 

нейропсихологических исследований, таких как: 

 

Тема 14.1. «Аппаратные методы в психодиагностике для изучения физиологических 

показателей».  

 «Психофизиолог» Психофизиологические исследования: психологические 

опросники; психофизиологические и сенсомоторные пробы. 

 Реакор-Т Регистрация различных физиологических показателей (до 4-х сигналов в 

произвольном сочетании из набора: КГР, ЭЭГ, Д, ЭКГ, ЭМГ, ФПГ), изменения 

которых в процессе тренировки приводят к соответствующим изменениям 

звуковых или графических образов, формируемых программно на дисплее 

персонального компьютера или его звуковой системой. Для моделирования 

стрессогенных воздействий используется беспроводной электростимулятор. 

 «Эгоскоп» Способ психологического анализа и устройство для его реализации. 

Регистрация различных физиологических показателей (до 4-х сигналов в 

произвольном сочетании из набора: КГР, ЭЭГ, Д, ЭКГ, ЭМГ, ФПГ). В состав 

комплекса входит автономный телеметрический блок пациента АБП-4 с 

необходимыми электродами и датчиками, сенсорный планшет или монитор-

планшет со специальной ручкой, персональный компьютер с программно-

методическим обеспечением ПМО "Эгоскоп". 

 

Тема 14.2. «Аппаратные методы в психодиагностике, предназначенные для 

автоматизированной диагностики».  

 БОС-тест/ игровое био.упр. Комплекс БОС-Тест-Профессионал предназначен для 

проведения психологической и психофизиологической диагностики, тренингов 

саморегуляции с использованием технологии биоуправления. Регистрация 

различных физиологических показателей (2-х сигналов в произвольном сочетании 

из набора: КГР, ФПГ), изменения которых в процессе тренировки приводят к 
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соответствующим изменениям звуковых или графических образов, формируемых 

программно на дисплее персонального компьютера или его звуковой системой. Для 

моделирования стрессогенных воздействий используется беспроводной 

электростимулятор. 

 

Тема 14.3. «Аппаратные методы в психодиагностике, предназначенные для 

функциональной диагностики». 

 Электроэнецефалограф-анализатор «Энцефалан»  Предназначены для 

применения в кабинетах функциональной диагностики и нейрофизиологии, в 

неврологических отделениях, в реанимации и палатах интенсивной терапии 

различных медицинских учреждений, а также для научных исследований и в 

учебных целях 

 БОС-лаб Комплекс предназначен для проведения психофизиологической 

диагностики и всех видов тренингов биологической обратной связи с целью 

медико-психологической реабилитации. Модуль регистрации физиологических 

сигналов десятиканальный БИ-012-2: ЭЭГ (2 канала), ЭМГ(2 канал), ЭКГ (1 канал), 

температура(1канал), дыхание (2 канала), КГР(1канал), ФПГ(1канал). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 14: 

 

15. Какова сфера применения аппаратурных методик? 

16. Аппаратурные методики, их отличительные характеристики, разновидности, 

конкретные примеры. 

17. Определите и обоснуйте сферы применения аппаратурных методик. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии 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-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-5 

 

Способен осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении 
Способен осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении 

Знать: предмет, цели и задачи 
когнитивной психологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять процедуры 
диагностики мышления, 
воображения и речи как высших 
психических процессов 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками применения 
процедур диагностики мышления, 
воображения и речи как высших 
психических процессов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Знать: предмет, цели и задачи 

когнитивной психологии 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-5 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 
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знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ОПК-5 
 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

ОПК-5 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 
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практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Общее представление о методах психодиагностики 

2. Подходы к классификации психодиагностических методик. 

3. Типы диагностических методик 

4. Методы высокого уровня формализации 

5. Малоформализованные методы диагностики. 

6. Понятие валидности. Виды валидности. 

7. Понятие надежности, достоверности и дискриминативности. 

8. Проблема измерения в психодиагностике 

9. Подбор и адаптация психологических методик. 

10. Определение понятия "черта" личности 

11. Типы данных о личностных особенностях (L, Q, T) 

12. Понятие психологического портрета личности  

13. 16-факторый опросник Р.Кеттелла, его характеристика. 

14. Миннесотский многофакторный личностный опросник (MMPI) и его характеристика. 

15. Тест Г.Ю. Айзенка и его характеристика. 

16. Свойства нервной системы и темперамент как предмет психодиагностического 

анализа. 

17. Взгляды И.П. Павлова, В.М. Русалова на темпераментные характеристики человека. 

18. ОСТ В.М. Русалова и его характеристика. 

19. Проблема изучения характера в психодиагностике. 

20. Диагностика черт характера (Г.Айзенк). 

21. Характерологический опросник К.Леонгарда. 

22. ПДО А.Е. Личко, его характеристика. 

23. Опросник Басса-Дарки, его характеристика. 

24. Опросник самоотношения В.В. Столина, его характеристика. 
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25. Психосемантические методы диагностики сознания 

26. Методика репертуарных решеток (репертуарный тест ролевых конструктов Дж. Келли 

27. Проективные методики и возможность их применения в психодиагностике. 

28. Тест Роршаха и его характеристика. 

29. Тест ТАТ Г.Мюррея и его характеристика. 

30. Тест фрустрации С.Розенцвейга и его характеристика. 

31. Тесты «Дом-дерево-человек», «Рисунок семьи», «Несуществующее животное» и их 

характеристика. 

 

Аналитическое задание: 

1. Рассчитайте коэффициент корреляции на основании данных, предложенных 

преподавателем, и сделайте вывод о взаимосвязи явлений. 

2. Определите возможную батарею психодиагностических методик на основании 

ситуации, предложенной преподавателем. 

3. Проранжируйте данные, предложенные преподавателем. 

4. На основании данных, предложенных преподавателем, определите, соответствуют 

ли они закону нормального распределения. 

5. Определите отличия в уровне проявления признака с помощью критерия φ - 

угловое преобразование Фишера и t-критерия Стьюдента и на основании 

математических вычислений сделайте выводы. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00775-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451013. 
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2. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров / М. К. Акимова 

[и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 631 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03162-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/402554. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / М. К. 

Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-9948-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/453295. 

2. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М. К. 

Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой, М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-9946-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/453296. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психодиагностика. 

Экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и 

консультационной практике» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят 

в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, поскольку 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 

прочитанной 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 

http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com

/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledg

e.com  

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru

/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные и 

прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы . по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность 

«Психолог в социальной сфере»используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также  демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные 

и прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные и 

прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, психологических и 

тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные и 

прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные и 

прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы . по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) 

направленность «Психолог в социальной сфере». 

В рамках дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные и 

прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в создании целостного представления об 

этических и методологических принципах социальной работы, знакомство с основными 

видами социальной работы, овладение практическими навыками психологической 

помощи при решении сложных социальных ситуаций. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. раскрыть содержание целей и задач, основных технологий современной социальной 

работы,  

2. рассмотреть виды психологической помощи в системе социальной работы;  

3. развивать умения и навыки психологической работы с социальными группами риска;  

4. показать преимущества групповых форм психологической помощи. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Психология социальной работы» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность Психолог в социальной сфере очной, очно-

заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология социальной работы» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии, Анатомия и физиология центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Здоровье-сберегающие технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, Иностранный язык, Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий, История, Организационная психология 

в образовательной среде, Педагогика, Правоведение, Проектная деятельность, Психология 

здоровья, Психология стресса и стрессоустойчивого поведения, Социология, Технологии 

возможностей и безбарьерной среды, Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия, Физическая культура, Философия, Экономика, Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология социальной работы» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 

Арт-терапевтические технологии в образовании, Возрастная и педагогическая психология, 

Возрастные особенности культуры питания, Дифференциальная психология, 

Индивидуально-психологические основы поведения, Количественные и качественные 

методы в психолого-педагогическом исследовании, Межнациональное взаимодействие в 

образовательной среде, Методика и техника исследования социальных  конфликтов, 

Направления работы психолога в сфере образования, Основы информационной культуры 

педагога, Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии, 

Психологическая служба в системе образования, Психология индивидуальности, 

Психология личности, Психология общения с практикумом, Психология отклоняющегося 

поведения, Психология развития, Психолого-педагогическая диагностика, Психолого-

педагогическая коррекция, Психолого-педагогическая профилактика, Психолого-

педагогическое взаимодействия участников образовательного процесса, Психолого-

педагогическое консультирование, Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Разработка основных и дополнительных образовательных 

программ, Социальная психология, Теория и практика психолого-педагогического 

тренинга в образовании, Технологии командообразования в образовательной среде, 



Формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных 

ценностей, Эмоционально-волевое регулирование деятельности и общения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 способен разрабатывать программы оказания психологической помощи членам 

социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с участием специалистов 

на межведомственной основе 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способен разрабатывать 

программы оказания 

психологической помощи членам 

социальных групп, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, с 

участием специалистов на 

межведомственной основе 

Знать: типы социальных конфликтов, 

пути их разрешения; способы 

получения, хранения, переработки и 

представления информации 

Уметь: подбирать оптимальные 

решения социальных конфликтов и 

нестандартных ситуаций; подбирать 

оптимальные технологии получения, 

хранения, переработки и 

представления информации 

Владеть: основными приемами 

разрешения конфликтных и 

нестандартных ситуаций; основными 

технологиями получения, хранения, 

переработки и представления 

информации 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц для 

заочной формы обучения. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4   

Аудиторные учебные занятия, всего 20 4    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

20 
4 16   

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4   

Учебные занятия семинарского типа 12  12   



Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
131 28 103   

Иная контактная работа 20 4 16   

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 
9  Экзамен   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

5 
1 4   

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 20 часов. 

Объем самостоятельной работы – 151 часов.  

Иная контактная работа – 30 час 

Экзамен – 9 час.   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В
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Модуль 1 (семестр 4)  

РАЗДЕЛ 1. Социальная работа 

как профессиональная 

деятельность 

36 
32 4 1 3   

 

РАЗДЕЛ 2. Предмет 

психологии социальной 

работы, ее структура и 

основные понятия 

36 

32 4 1 3 

  

РАЗДЕЛ 3. Теоретико-

психологические основы 

психологической практики 

36 
32 4 1 3 

  

РАЗДЕЛ 4. Практические 

вопросы психологии 

социальной работы 

36 
32 4 1 3 

  

РАЗДЕЛ 5. Технология 

социального управления в 

социальной сфере. 

36 
32 4 1 3 

  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 9      

Общий объем, часов  180  151 20  5  15  
 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  



 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

  Раздел, тема 

Всего СРС 

+ контроль 

и иная 

контактная 

работа 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Модуль 1., семестр 4 

РАЗДЕЛ 1. 

Социальная 

работа как 

профессиональная 

деятельность 

31 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

  

РАЗДЕЛ 2. 

Предмет 

психологии 

социальной 

работы, ее 

структура и 

основные понятия 

31 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Теоретико-

психологические 

основы 

психологической 

практики 

31 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Практические 

вопросы 

психологии 

социальной 

работы 

31 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Технология 

социального 

управления в 

социальной 

сфере. 

31 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 



Общий объем, 

часов 
 151  71    71    10     

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен – 9 часов 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

 

Цель: Выявить сущность, содержания, формы социальной работы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне; 2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и еѐ 

профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со смежными 

профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и занятости, в 

здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе образования, 

правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружѐнных силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения необходимые 

для социального работника. Этические стандарты профессионального общения 

социального работника. Личные качества характерные для социального работника. 

Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 

Тема 1.1. Система социальной работы. Человек и социальная группа в системе 

социальных взаимодействий. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. системасоциальной работы, технологии социальной работы, объект и субъект 

социальной работы;  

2. основные сферы социальной работы: здравоохранение, образование, общественные 

места, производство и т.д.;  

3. институты социальной работы: общепрофильные и специализированные;  

4. методы социальной работы; формы социальной работы.  

5. уровни социальной работы. 

6. основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция и конфликт.  

7. обмен – отличительная черта взаимодействия, структура обмена.  

8. девиантное, делинквентное и криминальное поведение.  

9. типы социального поведения: конформность, инновация, ритуализм и ретритизм.  

10. социальный контроль. 

 

Тема 1.2. Методологические проблемы теории социальной работы. Методы 

социальной работы. 



 

Вопросы для самоподготовки: 
1. объект и предмет науки, закономерности и их анализ,  

2. понятийно-категориальный аппарат,  

3. статус науки, методы и принципы. 

4. какие две группы методов используют в социальной работе? 

a. всеобщие (философские) методы;  

b. общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение, 

опрос, эксперимент, аналогия, моделирование);  

c. частные, специальные методы. 

5. что является качественно-эмпирическим исследованием профессиональной 

социальной работы и еѐ научным обоснованием?  

6. для чего необходимы такие понятия как: ориентация на субъекта;  

a. ориентация на понимание общего контекста события;  

b. на конкретную ситуацию; 

c. на герменевтический анализ происходящего. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1.     Социальная работа как вид профессиональной деятельности 
2.     Социальная работа: функции, структура и уровни. 
3.      Научные основы социальной работы. 
4.     История социальной работы в России. 
5.      Развитие социальной работы за рубежом. 
6.     Основные направления и модели социальной работы. 
7.     Социальная работа в системе здравоохранения. 
8.     Социальная работа в системе образования. 
9.     Социальная работа в культурно-досуговой сфере. 
10.   Социальная работа и конфликтология. 
11.   Российские благотворители. 
12.   Социальная работа с семьей. 
13.   Социальная работа с детьми и молодежью. 
14.  Социальная работа с «группами риска». 
15.  Социальная работа с инвалидами. 
16.  Социальная работа с людьми пожилого возраста. 
17.  Система социальных служб. 
18.  Духовно-нравственные и социокультурные ценности общества и их связь с социальной 

работой. 
19.  Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые нормы. 
20.  Модель личности и профессиональной деятельности социального работника. 
21.  Личностно-ориентированный подход в социальной работе. 
22.  Профессиональное становление и развитие социальной работы в России: образование, 

практика, исследования. 
23.   Социальная работа в системе реабилитационной службы для детей и подростков. 
24.  Кризисная помощь. 
25. Психологическая помощь в местах лишения свободы. 



 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 2. Предмет психологии социальной работы, ее структура и основные 

понятия 

 

Цель: Выявить сущность, содержания, формы социальной работы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне;2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и еѐ 

профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со смежными 

профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и занятости, в 

здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе образования, 

правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружѐнных силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения необходимые 

для социального работника. Этические стандарты профессионального общения 

социального работника. Личные качества характерные для социального работника. 

Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 

Тема 2.1. Система социальной работы. Человек и социальная группа в системе 

социальных взаимодействий. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

11. системасоциальной работы, технологии социальной работы, объект и субъект 

социальной работы;  

12. основные сферы социальной работы: здравоохранение, образование, общественные 

места, производство и т.д.;  

13. институты социальной работы: общепрофильные и специализированные;  

14. методы социальной работы; формы социальной работы.  

15. уровни социальной работы. 

16. основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция и конфликт.  

17. обмен – отличительная черта взаимодействия, структура обмена.  

18. девиантное, делинквентное и криминальное поведение.  

19. типы социального поведения: конформность, инновация, ритуализм и ретритизм.  

20. социальный контроль. 

 



Тема 2.2. Методологические проблемы теории социальной работы. Методы 

социальной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
7. объект и предмет науки, закономерности и их анализ,  

8. понятийно-категориальный аппарат,  

9. статус науки, методы и принципы. 

10. какие две группы методов используют в социальной работе? 

a. всеобщие (философские) методы;  

b. общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение, 

опрос, эксперимент, аналогия, моделирование);  

c. частные, специальные методы. 

11. что является качественно-эмпирическим исследованием профессиональной 

социальной работы и еѐ научным обоснованием?  

12. для чего необходимы такие понятия как: ориентация на субъекта;  

a. ориентация на понимание общего контекста события;  

b. на конкретную ситуацию; 

c. на герменевтический анализ происходящего. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1.     Социальная работа как вид профессиональной деятельности 
2.     Социальная работа: функции, структура и уровни. 
3.      Научные основы социальной работы. 
4.     История социальной работы в России. 
5.      Развитие социальной работы за рубежом. 
6.     Основные направления и модели социальной работы. 
7.     Социальная работа в системе здравоохранения. 
8.     Социальная работа в системе образования. 
9.     Социальная работа в культурно-досуговой сфере. 
10.   Социальная работа и конфликтология. 
11.   Российские благотворители. 
12.   Социальная работа с семьей. 
13.   Социальная работа с детьми и молодежью. 
14.  Социальная работа с «группами риска». 
15.  Социальная работа с инвалидами. 
16.  Социальная работа с людьми пожилого возраста. 
17.  Система социальных служб. 
18.  Духовно-нравственные и социокультурные ценности общества и их связь с социальной 

работой. 
19.  Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые нормы. 
20.  Модель личности и профессиональной деятельности социального работника. 
21.  Личностно-ориентированный подход в социальной работе. 
22.  Профессиональное становление и развитие социальной работы в России: образование, 

практика, исследования. 
23.   Социальная работа в системе реабилитационной службы для детей и подростков. 



24.  Кризисная помощь. 
25. Психологическая помощь в местах лишения свободы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

РАЗДЕЛ 3. Теоретико-психологические основы психологической практики 

 

Цель: Выявить сущность, содержания, формы социальной работы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне;2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и еѐ 

профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со смежными 

профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и занятости, в 

здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе образования, 

правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружѐнных силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения необходимые 

для социального работника. Этические стандарты профессионального общения 

социального работника. Личные качества характерные для социального работника. 

Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 

Тема 3.1. Система социальной работы. Человек и социальная группа в системе 

социальных взаимодействий. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

21. системасоциальной работы, технологии социальной работы, объект и субъект 

социальной работы;  

22. основные сферы социальной работы: здравоохранение, образование, общественные 

места, производство и т.д.;  

23. институты социальной работы: общепрофильные и специализированные;  

24. методы социальной работы; формы социальной работы.  

25. уровни социальной работы. 

26. основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция и конфликт.  

27. обмен – отличительная черта взаимодействия, структура обмена.  

28. девиантное, делинквентное и криминальное поведение.  

29. типы социального поведения: конформность, инновация, ритуализм и ретритизм.  

30. социальный контроль. 

 



Тема 3.2. Методологические проблемы теории социальной работы. Методы 

социальной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
13. объект и предмет науки, закономерности и их анализ,  

14. понятийно-категориальный аппарат,  

15. статус науки, методы и принципы. 

16. какие две группы методов используют в социальной работе? 

a. всеобщие (философские) методы;  

b. общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение, 

опрос, эксперимент, аналогия, моделирование);  

c. частные, специальные методы. 

17. что является качественно-эмпирическим исследованием профессиональной 

социальной работы и еѐ научным обоснованием?  

18. для чего необходимы такие понятия как: ориентация на субъекта;  

a. ориентация на понимание общего контекста события;  

b. на конкретную ситуацию; 

c. на герменевтический анализ происходящего. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1.     Социальная работа как вид профессиональной деятельности 
2.     Социальная работа: функции, структура и уровни. 
3.      Научные основы социальной работы. 
4.     История социальной работы в России. 
5.      Развитие социальной работы за рубежом. 
6.     Основные направления и модели социальной работы. 
7.     Социальная работа в системе здравоохранения. 
8.     Социальная работа в системе образования. 
9.     Социальная работа в культурно-досуговой сфере. 
10.   Социальная работа и конфликтология. 
11.   Российские благотворители. 
12.   Социальная работа с семьей. 
13.   Социальная работа с детьми и молодежью. 
14.  Социальная работа с «группами риска». 
15.  Социальная работа с инвалидами. 
16.  Социальная работа с людьми пожилого возраста. 
17.  Система социальных служб. 
18.  Духовно-нравственные и социокультурные ценности общества и их связь с социальной 

работой. 
19.  Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые нормы. 
20.  Модель личности и профессиональной деятельности социального работника. 
21.  Личностно-ориентированный подход в социальной работе. 
22.  Профессиональное становление и развитие социальной работы в России: образование, 

практика, исследования. 
23.   Социальная работа в системе реабилитационной службы для детей и подростков. 



24.  Кризисная помощь. 
25. Психологическая помощь в местах лишения свободы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 4. Практические вопросы психологии социальной работы 

 

Цель: Выявить сущность, содержания, формы социальной работы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне;2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и еѐ 

профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со смежными 

профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и занятости, в 

здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе образования, 

правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружѐнных силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения необходимые 

для социального работника. Этические стандарты профессионального общения 

социального работника. Личные качества характерные для социального работника. 

Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 

Тема 4.1. Система социальной работы. Человек и социальная группа в системе 

социальных взаимодействий. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

31. системасоциальной работы, технологии социальной работы, объект и субъект 

социальной работы;  

32. основные сферы социальной работы: здравоохранение, образование, общественные 

места, производство и т.д.;  

33. институты социальной работы: общепрофильные и специализированные;  

34. методы социальной работы; формы социальной работы.  

35. уровни социальной работы. 

36. основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция и конфликт.  

37. обмен – отличительная черта взаимодействия, структура обмена.  

38. девиантное, делинквентное и криминальное поведение.  

39. типы социального поведения: конформность, инновация, ритуализм и ретритизм.  

40. социальный контроль. 

 



Тема 4.2. Методологические проблемы теории социальной работы. Методы 

социальной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
19. объект и предмет науки, закономерности и их анализ,  

20. понятийно-категориальный аппарат,  

21. статус науки, методы и принципы. 

22. какие две группы методов используют в социальной работе? 

a. всеобщие (философские) методы;  

b. общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение, 

опрос, эксперимент, аналогия, моделирование);  

c. частные, специальные методы. 

23. что является качественно-эмпирическим исследованием профессиональной 

социальной работы и еѐ научным обоснованием?  

24. для чего необходимы такие понятия как: ориентация на субъекта;  

a. ориентация на понимание общего контекста события;  

b. на конкретную ситуацию; 

c. на герменевтический анализ происходящего. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1.     Социальная работа как вид профессиональной деятельности 
2.     Социальная работа: функции, структура и уровни. 
3.      Научные основы социальной работы. 
4.     История социальной работы в России. 
5.      Развитие социальной работы за рубежом. 
6.     Основные направления и модели социальной работы. 
7.     Социальная работа в системе здравоохранения. 
8.     Социальная работа в системе образования. 
9.     Социальная работа в культурно-досуговой сфере. 
10.   Социальная работа и конфликтология. 
11.   Российские благотворители. 
12.   Социальная работа с семьей. 
13.   Социальная работа с детьми и молодежью. 
14.  Социальная работа с «группами риска». 
15.  Социальная работа с инвалидами. 
16.  Социальная работа с людьми пожилого возраста. 
17.  Система социальных служб. 
18.  Духовно-нравственные и социокультурные ценности общества и их связь с социальной 

работой. 
19.  Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые нормы. 
20.  Модель личности и профессиональной деятельности социального работника. 
21.  Личностно-ориентированный подход в социальной работе. 
22.  Профессиональное становление и развитие социальной работы в России: образование, 

практика, исследования. 
23.   Социальная работа в системе реабилитационной службы для детей и подростков. 



24.  Кризисная помощь. 
25. Психологическая помощь в местах лишения свободы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 5. Технология социального управления в социальной сфере. 

 

Цель: Выявить сущность, содержания, формы социальной работы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне;2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и еѐ 

профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со смежными 

профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и занятости, в 

здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе образования, 

правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружѐнных силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения необходимые 

для социального работника. Этические стандарты профессионального общения 

социального работника. Личные качества характерные для социального работника. 

Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 

Тема 5.1. Система социальной работы. Человек и социальная группа в системе 

социальных взаимодействий. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

41. системасоциальной работы, технологии социальной работы, объект и субъект 

социальной работы;  

42. основные сферы социальной работы: здравоохранение, образование, общественные 

места, производство и т.д.;  

43. институты социальной работы: общепрофильные и специализированные;  

44. методы социальной работы; формы социальной работы.  

45. уровни социальной работы. 

46. основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция и конфликт.  

47. обмен – отличительная черта взаимодействия, структура обмена.  

48. девиантное, делинквентное и криминальное поведение.  

49. типы социального поведения: конформность, инновация, ритуализм и ретритизм.  

50. социальный контроль. 



 

Тема 5.2. Методологические проблемы теории социальной работы. Методы 

социальной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
25. объект и предмет науки, закономерности и их анализ,  

26. понятийно-категориальный аппарат,  

27. статус науки, методы и принципы. 

28. какие две группы методов используют в социальной работе? 

a. всеобщие (философские) методы;  

b. общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение, 

опрос, эксперимент, аналогия, моделирование);  

c. частные, специальные методы. 

29. что является качественно-эмпирическим исследованием профессиональной 

социальной работы и еѐ научным обоснованием?  

30. для чего необходимы такие понятия как: ориентация на субъекта;  

a. ориентация на понимание общего контекста события;  

b. на конкретную ситуацию; 

c. на герменевтический анализ происходящего. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

 

1.     Социальная работа как вид профессиональной деятельности 
2.     Социальная работа: функции, структура и уровни. 
3.      Научные основы социальной работы. 
4.     История социальной работы в России. 
5.      Развитие социальной работы за рубежом. 
6.     Основные направления и модели социальной работы. 
7.     Социальная работа в системе здравоохранения. 
8.     Социальная работа в системе образования. 
9.     Социальная работа в культурно-досуговой сфере. 
10.   Социальная работа и конфликтология. 
11.   Российские благотворители. 
12.   Социальная работа с семьей. 
13.   Социальная работа с детьми и молодежью. 
14.  Социальная работа с «группами риска». 
15.  Социальная работа с инвалидами. 
16.  Социальная работа с людьми пожилого возраста. 
17.  Система социальных служб. 
18.  Духовно-нравственные и социокультурные ценности общества и их связь с социальной 

работой. 
19.  Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые нормы. 
20.  Модель личности и профессиональной деятельности социального работника. 
21.  Личностно-ориентированный подход в социальной работе. 
22.  Профессиональное становление и развитие социальной работы в России: образование, 

практика, исследования. 



23.   Социальная работа в системе реабилитационной службы для детей и подростков. 
24.  Кризисная помощь. 
25. Психологическая помощь в местах лишения свободы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-2 способен 

разрабатывать 

программы 

оказания 

психологической 

помощи членам 

социальных групп, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию, с 

участием 

специалистов на 

межведомственной 

основе 

Знать: типы социальных 

конфликтов, пути их разрешения; 

способы получения, хранения, 

переработки и представления 

информации 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: подбирать оптимальные 

решения социальных конфликтов и 

нестандартных ситуаций; 

подбирать оптимальные 

технологии получения, хранения, 

переработки и представления 

информации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: основными приемами 

разрешения конфликтных и 

нестандартных ситуаций; 

основными технологиями 

получения, хранения, переработки 

и представления информации 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 



5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 



ПК-2 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 



Теоретический блок вопросов: 

1.     Социальная работа как вид профессиональной деятельности 
2.     Социальная работа: функции, структура и уровни. 
3.      Научные основы социальной работы. 
4.     История социальной работы в России. 
5.      Развитие социальной работы за рубежом. 
6.     Основные направления и модели социальной работы. 
7.     Социальная работа в системе здравоохранения. 
8.     Социальная работа в системе образования. 
9.     Социальная работа в культурно-досуговой сфере. 
10.   Социальная работа и конфликтология. 
11.   Российские благотворители. 
12.   Социальная работа с семьей. 
13.   Социальная работа с детьми и молодежью. 
14.  Социальная работа с «группами риска». 
15.  Социальная работа с инвалидами. 
16.  Социальная работа с людьми пожилого возраста. 
17.  Система социальных служб. 
18.  Духовно-нравственные и социокультурные ценности общества и их связь с социальной 

работой. 
19.  Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые нормы. 
20.  Модель личности и профессиональной деятельности социального работника. 
21.  Личностно-ориентированный подход в социальной работе. 
22.  Профессиональное становление и развитие социальной работы в России: образование, 

практика, исследования. 
23.   Социальная работа в системе реабилитационной службы для детей и подростков. 
24.  Кризисная помощь. 
25. Психологическая помощь в местах лишения свободы. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  



 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы : учебник / И.Н. Галасюк, 

О.В. Краснова, Т.В. Шинина ; ред. О.В. Краснова. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 303 с. : табл. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02025-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453431  

1. Сережко, Т. А.  Психология социальной работы : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01967-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452540 (дата обращения: 10.04.2020). 

2. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы 

психосоциальной практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, 

Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05262-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/449943 (дата обращения: 10.04.2020). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми : учебник : [16+] / 

Е.И. Холостова. – 8-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 339 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573200 (дата обращения: 

05.04.2020). – Библиогр.: с. 310-311. – ISBN 978-5-394-03336-0. – Текст : 

электронный 

1. Ромм, Т. А.  Социальная работа за рубежом : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Ромм, М. В. Ромм. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06710-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454319 (дата обращения: 06.04.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453431
http://biblioclub.ru/


2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология социальной работы» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку 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 

прочитанной 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 лабораторных работ и 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

«Психология социальной работы», «Методические указания к самостоятельной работе 

по дисциплине (модулю) «Психология социальной работы».  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 



9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont), 

9.3.Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com

/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com  

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психология социальной работы» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/


подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Бакалавриат) 

направленность «Психолог в социальной сфере» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также  демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Психология социальной работы»   
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психология социальной работы»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психология социальной работы»  

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психология социальной работы» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы «Практическая 

конфликтология» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере». 

В рамках дисциплины (модуля) «Психология социальной работы» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

клинической психологии и основах психотерапии, приобретение студентами знаний 

теоретических основ организации и содержания психологической помощи лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, а также 

последующее применение на практике, также применение средств и методов клинической 

психологии в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. Областью 

профессиональной деятельности: является решение задач в области образования, 

здравоохранения, спорта, социальной помощи населения.  

 

Задачи дисциплины: 

- знание общих и специфических вопросов клинической психологии и психологического 

сопровождения лиц с отклонениями в развитии в различных типах и видах учреждений; 

- умение оказывать психологическую помощь как различным категориям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных этапах, так и их семьям; 

- владение практическими навыками в области психодиагностики, психокоррекции и 

психоконсультирования и психотерапии в профессиональной деятельности клинического 

психолога. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы клинической психологии и психотерапии» реализуется в 

базовой части основной профессиональной образовательной программы .  по направлению 

подготовки программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) 

направленность «Психолог в социальной сфере», заочной форме обучения  
Изучение дисциплины «Основы клинической психологии и психотерапии» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Анатомии и физиологии центральной 

нервной системы и высшей нервной деятельности», «Психология личности», 

«Психодиагностика. Экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и 

консультационной практике». 

Изучение дисциплины «Основы клинической психологии и психотерапии» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Психологическое консультирование, медиация  в сфере семейных отношений», «Психология 

труда. Психологическое консультирование, медиация и коучинг в сфере трудовых отношений», 

«Основы психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии», 

«Организационно-управленческая конфликтологи». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой .  по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) 

направленность «Психолог в социальной сфере» 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

Результаты 

обучения 
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индикатора 

достижения 

компетенции 
ОПК ОПК-6 Способен 

использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся 

ОПК-6.2. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: анатомо-
физиологические, 
возрастно-половые 
и индивидуальные 
особенности 
строения и развития 
здорового и 
больного организма 

Уметь: 
рассматривать 
социально-
биологическую 
сущность человека с 
позиций 
общебиологических 
закономерностей, 
присущих всем 
живым организмам, 
и с учетом 
конкретных 
социальных условий 
его 
функционирования 

Владеть: навыками 
практического 
применения знаний 
о  закономерностях 
восстановления 
нарушенных или 
временно 
утраченных 
функций организма 
человека для 
наиболее типичных 
нозологических 
форм, видов 
инвалидности, 
различных 
возрастных и 
тендерных групп 
лиц с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины в 6 семестре составляет 6 зачетных единиц 

для очно-заочной формы обучения. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 5 6 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

126   126  

Учебные занятия лекционного типа 18   18  

Практические занятия 18   18  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 90   90  

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
     

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
54   54  

Контроль промежуточной аттестации (час) 36   36  
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216   216  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Модуль 1 (Семестр 6)  

Раздел 1. История развития 

клинической психологии.  

Предмет, задачи основные 

понятия клинической 

психологии. Норма и 

патология. 

30 9 21 4 2  15 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Раздел 2. Современные 

разделы и методы 

клинической психологии 

30 9 21 2 4  15 

 

Раздел 3. Понятие 

психическое расстройство, 

психическое заболевание и 

аномалии психического 

развития. 

30 9 21 4 2  15 

 

Раздел 4. Основные 

проявления нарушений 

психики. Расстройства 

сознания, расстройства 

представлений и ощущений, 

расстройства 

30 9 21 2 4 
 

15 

 

Раздел 5. Основные 

клинические формы 

психические расстройства и 

психические заболевания. 

Пограничные психические 

расстройства 

(невротические 

расстройства и 

расстройства личности) 

МКБ -10. 

30 9 21 4 2 
 

15 

 

Раздел 6 Основные 

характеристики и 

направления психотерапии 

(психодрама; семейная 

психотерапия и семейное  

психологическое 

консультирование) 

30 9 21 2 4  15 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36 

     
 

 

Общий объем, часов 180 54 126 18 18 
 

90  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 36 ч. 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
216 54 

 
18 18 

 
90 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр 1_ 

Раздел 1. История 

развития клинической 

психологии.  Предмет, 

задачи основные 

понятия клинической 

психологии. Норма и 

патология. 

8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2. Современные 

разделы и методы 

клинической 

психологии 
8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Понятие 

психическое 

расстройство, 

психическое 

заболевание и 

аномалии 

психического развития. 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. Основные 

проявления нарушений 

психики. Расстройства 

сознания, расстройства 

представлений и 

ощущений, 

расстройства 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. Основные 

клинические формы 

психические 

расстройства и 

психические 

заболевания. 

Пограничные 

психические 

расстройства 

(невротические 

расстройства и 

расстройства личности) 

МКБ -10. 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 6 Основные 

характеристики и 

направления 

психотерапии 

(психодрама; семейная 

психотерапия и 

семейное  

психологическое 

консультирование) 

8 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 22  20  12  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

54 22  20  12  
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3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.  ПРЕДМЕТ, 

ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. НОРМА И 

ПАТОЛОГИЯ. 

 

Цель: 

дать представление об истории развития клинической психологии как науки, задачах 

клинической психологии в области медицины, дефектологии, педагогике, реабилитации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление и развитие клинической психологии. Теоретико-методологические основы 

клинической психологии. Понятие о психических процессах, психических состояниях и 

психических свойствах личности.   

Основные разделы клинической психологии. Понятие нормы в клинической психологии. 

Современные классификации психических расстройств. МКБ-10 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. 1. История развития клинической психологии. Роль отечественных и зарубежных 

ученых в развитие клинической психологии. 

2. Понятия патопсихологии и психопатологии. Высшие психические функции.  

3. Нейропсихология как раздел клинической психологии. Роль А.Р.Лурия в развитии 

нейропсихологии 

4. Локализация высших психических функций. Понятие блоков мозга.   

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1.  Понятие о психических процессах, 

2. Психические состояния. Понятие. 

3. Понятие о психических свойствах личности.   

4. Анатомия  и физиология центральной нервной системы.  

5.  Мозг и психика.  Строение центральной нервной системы. Блоки мозга. 

6. Нарушения произвольных движений, действий и регуляции высших 

психических функций  

7. Клиническая психология в образовательном процессе. 

8. Клиническая психология в медицине. 

9. Нейропсихология как раздел клинической психологии. 

10. Патопсихология – раздел клинической психологии.  

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – кейс. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ РАЗДЕЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

Цель: 



 11 

дать представление о современных методах клинической психологии. Основные формы 

нарушений психики при психических заболеваниях. Показать связь клинической психологии с 

медицинскими дисциплинами, изучающими психические заболевания и расстройства.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные методы клинической психологии. Клиническое интервью. Виды - 

Структурированное и свободное.  Оценка психического состояния. Анамнестический метод, 

лонгитюдный метод. Экспериментально-психологический метод. Патопсихологические методы 

в клинической психологии.  Выбор метода патопсихологии при выявлении разных форм 

психических нарушений. Методы патопсихологии при выявлении нарушений мышления.  

Вербальные и проективные методы. Тесты исследования интеллекта.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.История возникновения методов клинической психологии.   

2.Клиническое интервью. Формы. 

3.Значение методов патопсихологии  для диагностики психических нарушений. 

4..Исследовние психического статуса. 

5. Экспериментально-психологическое исследование в клинической психологии. 

6. Анамнез болезни. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. 1.Развитие психики в филогенезе 

2. 2.Отличительные признаки сознания. Сознательное и бессознательное. 

3. 3.Ощущения и восприятие. Проявления патологии. 

4. 4.Мышление. Методы исследования нарушений мышления. Расстройства мышления 

при психических заболеваниях и нарушения развития. 

5. 5.Расстройства речи. Методы исследования нарушений   

6. 6.Память и внимание. Свойства. Методы исследования нарушений. Расстройства 

этих функций при психических заболеваниях и аномалиях развития. 

7. 7.Воля и волевые свойства личности. Расстройства психики, сопровождающиеся 

этими нарушениями. 

8. 8.Эмоции и чувства. Методы исследования нарушений. Нарушения эмоциональной 

сферы при психических заболеваниях расстройствах и соматической патологии 

9. История возникновения методов клинической психологии.   

10. 2.Клиническое интервью. Формы. 

11. 3.Значение методов патопсихологии  для диагностики психических нарушений. 

12. 4..Исследовние психического статуса. 

13. Экспериментально-психологическое исследование в клинической психологии. 

14. Анамнез болезни. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – кейс. 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОНЯТИЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, ПСИХИЧЕСКОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ И АНОМАЛИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Цель: 
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дать представление о современных подходах к оценке психических процессов, 

психических состояниях и психических свойствах личности. Ознакомить с основными формами 

нарушений психики при психических заболеваниях. Показать связь клинической психологии с 

медицинскими дисциплинами, изучающими психические заболевания и расстройства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1.Психические заболевания и расстройства. 

2.Психодиагностика свойств личности  

3. Понятие и психодиагностика психических состояний 

 4. Понятие и психодиагностика психических свойств личности 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие психического заболевания и психического расстройства. 

2.Эндогенные заболевания. Шизофрения  биполярное  аффективное расстройство. 

Циклотимия.  

3.Влияние психотравмирующих факторов в возникновении психических нарушений. 

ПТСР. 

3.Влияние образа жизни и воспитания на возникновение психических расстройств. 

Расстройства личности. Невротические состояния. Психосоматические расстройства. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Дизонтогенез. Искаженное развитие. Аутизм. Основные проявления 

2. Врожденное интеллектуальное недоразвитие. Олигофрения. Основные проявления. 

Методы психологической диагностики 

3. Задержка психического развития. Основные проявления Методы психологической 

диагностики  

4. Психический инфантилизм. Классификация. Основные проявления Методы 

психологической диагностики 

5.  Ускоренное развитие. Основные проявления. Методы психологической диагностики 

6.  Аутизм: содержание и возможности психологической помощи.  

7. Факторы, влияющие на возникновение психических расстройств.  

8. Психические заболевания и расстройства. 

9. 2.Психодиагностика свойств личности  

10. 3. Понятие и психодиагностика психических состояний 

11.  4. Понятие и психодиагностика психических свойств личности 

1. Понятие психического заболевания и психического расстройства. 

12. 2.Эндогенные заболевания. 

13. Шизофрения. 

14. Биполярное аффективное расстройство.  

15. Циклотимия.  

16. 3.Влияние психотравмирующих факторов в возникновении психических нарушений. 

ПТСР. 

17. 3.Влияние образа жизни и воспитания на возникновение психических расстройств. 

18.  Расстройства личности. 

19.  Невротические состояния.  

20. Психосоматические расстройства. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – кейс. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПСИХИКИ. 

РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ, РАССТРОЙСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ОЩУЩЕНИЙ, 

РАССТРОЙСТВА 

 

Цель: 

дать представление об основных проявлениях нарушений психики. Основные 

клинические формы психических нарушений. Значение патопсихологии и нейропсихологии в 

клинической психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нарушения ощущений и восприятия. Расстройства памяти и внимания. Нарушения 

мышления и речи, методы диагностики. Нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Расстройства сознания и личности. Особенности психологической помощи и психологической 

коррекции при различных формах дизонтогенеза. Психологическая профилактика 

Реабилитация при психических заболеваниях и аномалиях развития. Современная 

классификация психических заболеваний и расстройств. Основные 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нарушения сознание пси психических заболеваниях.  

2. Психические расстройства  проявляющиеся в нарушениях волевой сферы.  

3. Психические расстройства  проявляющиеся нарушениями мышления. 

3. Психические расстройства  проявляющиеся патологией эмоциональной сферы. 
4. Психические расстройства, проявляющиеся нарушениями ощущений и представлений. 

5.Психические расстройства  проявляющиеся нарушениями  поведения. 

6. Расстройства личности. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Расстройства сознания.   

2. Расстройства памяти и внимания.  

3. Нарушения волевой сферы.  

4. Нарушения мышления и методы его диагностики. 

5.  Нарушения эмоциональной сферы.  

6. Нарушение интеллекта. Олигофрения и деменция.   

7. Личностные расстройства. Классификация. Основные формы.  

8. Психосоматичесмкие расстройства  

9. Посттравматическое расстройство. Возможности психологической коррекции. 

10. Нарушения сознание пси психических заболеваниях.  

11. Психические расстройства  проявляющиеся в нарушениях волевой сферы.  

12. Психические расстройства  проявляющиеся нарушениями мышления. 

13. Психические расстройства  проявляющиеся патологией эмоциональной 

сферы. 
14. Психические расстройства, проявляющиеся нарушениями ощущений и 

представлений. 

15. 5.Психические расстройства  проявляющиеся нарушениями  поведения. 

16. Расстройства личности. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – кейс. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА И ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПОГРАНИЧНЫЕ 
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И 

РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ) МКБ -10. 

 

Цель: 

дать представление о причинах возникновении психических заболеваний и основных их 

клинических формах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экзогенно-органические факторы. Психотравмирующие факторы. Эндогенные факторы. 

Основные формы психических расстройств и нарушений развития. Понятие эндогенного 

заболевания. Экзогенно-органические заболевания. Психогенные заболевания Психические 

расстройства, обусловленные нарушением развития. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие психического заболевания и психического расстройства. 

2.Эндогенные заболевания. Шизофрения  биполярное  аффективное расстройство. 

Циклотимия.  

3.Влияние психотравмирующих факторов в возникновении психических нарушений. 

ПТСР. 
3.Влияние образа жизни и воспитания на возникновение психических расстройств. Расстройства 

личности. Невротические состояния. Психосоматические расстройства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Расстройства сознания.   

2. Расстройства памяти и внимания.  

3. Нарушения волевой сферы.  

4. Нарушения мышления и методы его диагностики. 

5.  Нарушения эмоциональной сферы.  

6. Нарушение интеллекта. Олигофрения и деменция.   

7. Личностные расстройства. Классификация. Основные формы.  

8. Психосоматичесмкие расстройства  

9. Посттравматическое расстройство. Возможности психологической коррекции. 

10. Нарушения сознание пси психических заболеваниях.  

11. Психические расстройства  проявляющиеся в нарушениях волевой сферы.  

12. Психические расстройства  проявляющиеся нарушениями мышления. 

13. Психические расстройства  проявляющиеся патологией эмоциональной 

сферы. 
14. Психические расстройства, проявляющиеся нарушениями ощущений и 

представлений. 

15. 5.Психические расстройства  проявляющиеся нарушениями  поведения. 

16. Расстройства личности. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – кейс. 

 

МОДУЛЬ2 ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

Цель:  ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 
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ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Содержание понятий: психологическое консультирование и психотерапия; их 

соотношение. 

2. Психологическая и медицинская модели психотерапии, их сравнительный анализ 

(ролевая позиция терапевта, отношение к проблеме (симптому) клиента, конечная цель 

терапии, ролевая позиция клиента, методы).  

3. Понятие невроза, психологического здоровья в терапевтической практике 

гуманистического направления.  

4. Смысл и структура  психологической помощи в психотерапевтическом процессе.  

5. Организационные условия психотерапевтической практики. Этические принципы 

психотерапевтического взаимодействия. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Теоретико-методологический фундамент современной психотерапии 

2. Структура психотерапевтических школ 

3. Психоаналитическое направление в психотерапии 

4. Когнитивно-бихевиоральная терапия 

5. Экзистенционально-гуманистическое направление 

6. Перспективы развития общей психотерапии 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: представление 

презентаций по обсуждаемым вопросам, докладов, обзоров научных статей. 

 

РАЗДЕЛ 2.  КАРЛ РОДЖЕРС И ТЕРАПИЯ, ЦЕНТРИРОВАННАЯ НА КЛИЕНТЕ  
Цель:  ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Карл Роджерс: биография, развитие научных взглядов. 

2. Основные положения учения К.Роджерса.  

3. Понятие самости.  

4. Социальные отношения.  

5. Терапия центрированная на клиенте, ее особенности. 

6. Энкаунтер – группы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Терапевтическое применение эмпатии, ее технические аспекты. 

2. Представители современной клиент- центрированной терапии ( Эллиот,Гринберг, Бозарт 

и т.п). 

3. Представления о формировании личности в гуманистическом подходе.  

4. Представление о личности в теории К Роджерса.  

5. Полноценно функционирующая личность. Самоактуализация. Актуализирующая 

тенденция. Я-концепция и особенности ее формирования.  

6. Символизация опыта и ее особенности. 

7. Защитное поведение личности по Хогану, условия его возникновения, возрастания и 

минимизации.  
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8. Психологические условия формирования полноценно функционирующей личности.  

9. Дефициты и нарушения личностного развития и связанные с этим особенности 

формирования Я-концепции личности. Исследование дефицитов личностного развития и 

построение, в соответствии с этим, терапевтического процесса. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: представление 

презентаций по обсуждаемым вопросам, докладов, обзоров научных статей. 
 

РАЗДЕЛ 2. ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГИЯ И ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ 

 

Цель: ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. История развития гештальт-психологии и терапии.  

2. Основные положения учения Перлза: а) отношение фигуры и фона б) осознание 

потребностей и сосредоточение на настоящем в) противоположности г) функции 

защиты д) зрелость.  

3. Гештальт-терапия, основные компоненты. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Заполните таблицу: «Основные концепции гештальт-психологии» 

 

Ученый Предмет и задачи 

исследования 

Основные 

результаты 

М. Вертгеймер   

К. Коффка   

В. Келлер   

К. Левин   

Ф. Перлз   

 

2.Заполните таблицу: «Основные этапы мыслительного процесса    (М. Вертгеймер) 

Этап Характеристика этапа 

  

3. Аннотирование статей: 

- Вульф Р. Исторические корни теории гештальт-терапии.//Психологическая газета. - 

2002. - № 1, С.16-18. 

- Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлин Р. - Практикум по  гештальт-терапии// Перлз 

Ф.Внутри и вне помойного ведра: пер с англ. -2-е изд. – СПб; М;1997. – С.240-447 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: представление 

заполненных таблиц, аннотаций научных статей. 
 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОДРАМА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

Цель:  ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. История возникновения, понятие и содержание метода психодрамы. 
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2. Формы работы, применяемые в психодраме. 

3.  Основные принципы использования ролевых игр в психодраме. 

4.  Терапевтические аспекты психодрамы. 

5.  Базовые техники, применяемы в психодраме . 

6. Фазы развития и методики психодрамы. 

7. Основных элементов психодраммы. (Дж. Л. Морено). 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Психодрама как метод групповой психотерапии. 

2.  Области применения современной психодрамы.  

3. Социодрама  –  как  метод   социальной   психокоррекции   межгрупповых 

отношений и ролевой самоорганизации личности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: представление 

презентаций по обсуждаемым вопросам, докладов, практическое выполнение упражнений. 
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Психодрама как метод групповой психотерапии. 

2.  Области применения современной психодрамы.  

3.  Социодрама  –  как  метод социальной психокоррекции межгрупповых отношений и 

ролевой самоорганизации личности. 

4. Функции руководителя психодраматической группы в процессе терапии 

5. Роль протагониста в терапевтическом процессе. 

4. Аннотирование: Психодрама и ролевые игры в индивидуальной и групповой 

психотерапии / Журнал практической психологии и психотерапии № 13 стр. 25, 2003г  

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И СЕМЕЙНОГО  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Цель:  ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Основные направления семейной терапии: классификация подходов в семейной 

терапии. 

2. Системно-информационный подход в психотерапии. Общая теория систем как 

концептуальная основа семейной терапии. 

3. Семейная система: функции, структура, динамика: 

 понятие система 

 понятие системоорганизующий фактор (по П.К. Анохину) 

 семья как система 

 идентифицированный член семьи 

4. Стадии жизненного цикла семьи. 

5. Семья как система. 

6. Школы семейной терапии 

7. Основные методологические принципы работы системного семейного консультанта. 

8. Семейные кризисы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития направлений семейной терапии. 

2. Понятие «семья», типы семей. 

3.Современная семья и нарушения ее функционирования. 

4. Семья как источник психической травмы. 

5. Методы семейной диагностики и психотерапевтической коррекции семейных 

взаимоотношений. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: представление 

презентаций по обсуждаемым вопросам, , практическое выполнение упражнений, 

заполнение таблиц, аннотирование научной литературы. 
1. Заполнить таблицу, преимущества и недостатки методов психологической защиты. 

Метод 

психологической защиты 

Преимущества Недостатки 

рационализация    

проекция   

вытеснение   

сублимация   

Образование реакций   

бегство   

оглушение   

разыгрывание ролей   

Окаменение, 

притупление чувств 

  

 

2. Заполнить таблицу, этапы жизненного цикла семьи. 

 

Этапы жизненного цикла семьи Задачи развития семьи 

Молодая семья  

Семья ребенка предошкольного и 

школьного возраста 

 

Семья подростка  

Семья как «стартовая площадка» для 

ребенка 

 

Семья, в основном выполнившая 

свою родительскую функцию 

 

 

3. Заполнить таблицу. 

Основные направления семейной психотерапии. 

Направление Основоположники Основные понятия Техники и 

методы. 

    

 

РАЗДЕЛ 5. СИМВОЛДРАМА: КАТАТИМНО - ИМАГИНАТИВНАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

Цель:  ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1.Символдрама как метод глубинно - психологически ориентированной психотерапии. 

2.Показания и противопоказания к применению метода символдрамы. 

3.Структура психотерапевтической работы по методу символдрамы. 

4. Методическая последовательность процедур сеанса по методу символдрамма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие архетипа и его структуры в теории К.Юнга 

2. Шестишаговая модель интерпретации рисунков в работе по методу символдрама. 
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3. Психотерапия по методу символдрамы в социальной реабилитации онкологических 

больных. 

4.Особенности психокоррекционной работы по методу символдрамы с наркозависимыми 

пациентами. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: представление 

презентаций по обсуждаемым вопросам, докладов, практическое выполнение упражнений. 
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Понятие архетипа и его структуры в теории К.Юнга 

2. Шестишаговая модель интерпретации рисунков в работе по методу символдрама. 

3. Психотерапия по методу символдрамы в социальной реабилитации онкологических 

больных. 

4.Особенности психокоррекционной работы по методу символдрамы с наркозависимыми 

пациентами. 

4. Аннотирование: Лѐйнер Х.: Основы глубинно-психологической символики, Журнал 

практического психолога, 1996, № 3, 4 (конспект)  

Лѐйнер Х. Кататимное переживание образов / Пер. с нем. Я.Л. Обухова. М., ―Эйдос‖, 

1996. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 
 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: анатомо-

физиологические, возрастно-

половые и индивидуальные 

особенности строения и 

развития здорового и 

больного организма 

Этап формирования знаний 

Уметь: рассматривать 

социально-биологическую 

сущность человека с позиций 

общебиологических 

закономерностей, присущих 

всем живым организмам, и с 

учетом конкретных 

социальных условий его 

функционирования 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: навыками 

практического применения 

знаний о  закономерностях 

восстановления нарушенных 

или временно утраченных 

функций организма человека 

для наиболее типичных 

нозологических форм, видов 

инвалидности, различных 

возрастных и тендерных 

групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 ОПК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 
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материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ОПК-6 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ОПК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
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Примерные вопросы к экзамену. 

Теоретический блок вопросов: 

1. Этапы развития клинической психологии. Современные теории в 

клинической психологии. (Теория отношений А.Ф.Лазурского – В.М.Мясищева, 

бихевиоризм, психодинамические теории, экзистенциальный анализ. Методология 

клинико-психологического исследования. 

2. Основные задачи клинической психологии. Понятие психического 

здоровья.  

3. Взаимосвязь клинической психологии с другими науками. 

4. Соотношение патопсихологии и психопатологии. Роль отечественных 

ученых в развитии этих направлений.  

5. Патопсихологический подход к исследованию нарушений психической 

деятельности и личности при психических расстройствах 

6. Мозговые механизмы высших психических функций. Локализационные и 

структурно-функциональные аспекты 

7.  Основные разделы клинической психологии и их краткая характеристика.  

8. Возможности практического применения нейропсихологии. Проблема 

восстановления высших психических функций. 

9. Нарушения сознания и самосознания. 

10. Расстройства внимания. 

11. Расстройства памяти. 

12. Нарушения мышления. 

13. Нарушения эмоциональной сферы. 

14. Мотивационно-волевые нарушения психики. 

15. Психологическая помощь пациентам с ПТСР. 

16. Соматоформные и диссоциативные (конверсионные) расстройства. 

17. Акцентуации и расстройства личности. 

18. Аутизм. Классификация. Определение. Основные проявления. Стратегии 

оказания помощи. 

19.  Синдром гиперактивности и неустойчивого внимания. Основные 

проявлении. Роль психолога при оказании помощи этой категории лиц. Характеристика 

личностных особенностей пациентов со стенокардией. 

20. Психологические особенности подростков страдающих игровой 

зависимостью. 

21. Личностные и средовые факторы, влияющие на формирование 

алкогольной зависимости среди лиц молодого возраста.  

 

Аналитическое задание  

 

1. Аутизм. Мальчик 5 лет. Основные проявления. Психологические 

методы диагностики для количественной или качественной оценки нарушений 

психики. Методы клинической диагностики и возможности оказания 

психологической помощи. 

2. Умственная отсталость (врожденная) в легкой степени. Мальчик 8 

лет. Основные проявления. психологические методы диагностики для 

количественной или качественной оценки нарушений мышления, 

эмоциональных нарушений. Возможности оказания психологической помощи. 

3. Психический инфантилизм. Возможные проявления. Мальчик 6 лет. 

Психологические методы диагностики для количественной или качественной 
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оценки нарушений мышления. Возможности оказания психологической помощи. 

Прогноз. Факторы на него влияющие.  

4. Тревожное расстройство у детей вызванное разлукой. Мальчик 7 

лет. Возможные проявления психологические методы диагностики для 

количественной или качественной оценки нарушений мышления, 

эмоциональных нарушений. Психологическая помощь. Прогноз. Факторы на 

него влияющие.  

5. Расстройство вследствие сиблингового соперничества. Девочка 5 

лет. Возможные проявления психологические методы диагностики для 

количественной или качественной оценки нарушений мышления, 

эмоциональных нарушений. Возможности оказания психологической помощи. 

Прогноз. Факторы на него влияющие.  

6. Расстройство поведения, ограничивающееся рамками семьи. 

Мальчик 13 лет. Основные проявления, психологические методы диагностики. 

Возможности оказания психологической помощи. Прогноз. Факторы на него 

влияющие 

7. Умственная отсталость (приобретенная) в легкой степени. Девочка 5 

лет. Основные проявления психологические методы диагностики для 

количественной или качественной оценки нарушений мышления, 

эмоциональных нарушений.  Психологическая помощь. 

8. Генерализованное тревожное расстройство. Мальчик 7 лет. 

Основные проявления психологические методы диагностики для количественной 

или качественной оценки нарушений мышления, эмоциональных нарушений.  

Факторы, влияющие на прогноз. 

9. Олигофрения. Синдром Дауна. Мальчик 8 лет. Основные 

проявления IQ 62. психологические методы диагностики для количественной или 

качественной оценки нарушений мышления, эмоциональных нарушений.  

Факторы, влияющие на прогноз. 

10. Несоциализированное расстройство поведения. Ребенок 13 лет 

Основные проявления, психологические методы диагностики для 

количественной или качественной оценки нарушений. 

11. Олигофрения, умеренная степень. Психологические методы 

диагностики, Основные проявления эмоциональных нарушений.  Методы и 

возможности   оказания психологической помощи. Факторы, влияющие на 

прогноз. 

12. Олигофрения, тяжелая   степень. Психологические методы 

диагностики. Основные проявления. Методы и возможности оказания 

психологической помощи. Факторы, влияющие на прогноз. 

13. Расстройства сексуального предпочтения. Транссексуализм по 

мужскому типу. Девушка 22 года. Основные проявления. Методы и возможности   

оказания психологической помощи. Факторы, влияющие на прогноз. 

14. Расстройство личности шизоидное. Девушка 26 лет. Возможные 

проявления Факторы, влияющие на возникновение. Методы и возможности   

оказания психологической помощи. Факторы, влияющие на прогноз 

15. Расстройства сексуального предпочтения. Возможные проявления 

Мужчина 26 лет Факторы, влияющие на возникновение. Методы и возможности   

оказания психологической помощи. Факторы, влияющие на прогноз. 

16. СДВГ. Мальчик 12 лет Основные проявления Факторы, влияющие 

на возникновение.  Методы и возможности   оказания психологической помощи. 

Факторы, влияющие на прогноз 

17. Расстройство половой идентификации. Транссексуализм по 

женскому типу. Мужчина 24 года. Возможные проявления. Психологические 

методы диагностики. Методы и возможности оказания психологической помощи. 
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Факторы, влияющие на прогноз 

18. Олигофрения глубокая    степень. Мальчик 8 лет. Основные 

проявления Психологические методы и возможности оказания психологической 

помощи. Факторы, влияющие на прогноз. 

 

Примерные вопросы к экзамену. 
Теоретический блок вопросов: 

 

1. Основные положения учения К.Роджерса. 

2. История развития гештальт-психологии и терапии 

3. Основные положения учения Перлза 

4. История возникновения, понятие и содержание метода психодрамы 

5. Формы работы, применяемые в психодраме. 

6. Основные принципы использования ролевых игр в психодраме. 

7. Базовые техники, применяемы в психодрамеЭ 

8. Методики, используемые в процессе психодраматического действия. 

9. Основные направления семейной терапии: классификация подходов в семейной терапии.  

10. Семейная система: функции, структура, динамика. 

11. Стадии жизненного цикла семьи.  

12. Основные методологические принципы работы системного семейного консультанта. 

Семейные кризисы.  

13. Основные положения позитивной психотерапии.  

14. Позитивный подход к пациенту и заболеванию: анализ конфликта, сферы разрешения 

конфликта: тело, деятельность, контакты, фантазии.  

15.  Основные этапы (стадии) позитивной психотерапии 

16. Принципы позитивной психотерапии.  

17. Основные положения краткосрочной позитивной психотерапии. 

18. Общее представление о символдраме.  

19. Работа с рисунком как основной компонент символдрамы 

20. Показания и противопоказания к применению метода символдрамы.  

21. Структура психотерапевтической работы по методу символдрамы. 

22. Сказкотерапия как способ передачи знаний о жизни. 

23. Основные типы сказок и жанры сказкотерапии. 

24. История создания арттерапии.  

25. Основные механизмы психологического коррекционного воздействия арттерапии. 

Применение атртерапии.  
 

Аналитическое задание : 

Доклад на одну из предложенных тем: 

 Специфика отличия психологического консультирования и психотерапии 

 Сравнительный анализ  терапевтической практики разных психологических направлений 

 Соотношение профессиональных и личностных особенностей психолога- психотерапевта 

 Особенности терапевтического общения и его отличия от других видов общения 

 Специфика, место и значение диагностики в психотерапевтической практике 

 Ценностные установки и смысложизненные ориентации психотерапевта и их влияние 

на терапевтический процесс. 

 Супервизия в практике работы психотерапевта. Техники и виды супервизии. 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1 Основная литература 

1. Колесник, Н. Т.  Клиническая психология : учебник для вузов / Н. Т. Колесник, 

Е. А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02648-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449830 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 

Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450766 (дата обращения: 23.04.2020). 

5.1.2 Дополнительная литература: 

1. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452747 (дата обращения: 

23.04.2020). 

2. Соколова, Е. Т.  Психотерапия : учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. — 5-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05416-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452641 (дата обращения: 21.10.2020) 5-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для вузов  

3. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // 
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448572 (дата обращения: 

23.04.2020). 

 

5.1.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы клинической психологии и 

психотерапии» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

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, 

поскольку 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 

прочитанной 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 лабораторных работ и 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
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сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернету 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com

/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com  

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Основы клинической психологии и психотерапии» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология»  (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеофильмами DVD («Подари детям жизнь». 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеофильмами DVD («Фактор жизни – лечение и реабилитация детей с 

ДЦП»; «Человек дождя»; «Антон здесь»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Основы клинической психологии и психотерапии» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины «Основы клинической психологии и психотерапии» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме проведения учебных занятий в форме разбора 

конкретных ситуаций, психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины «Основы клинической психологии и психотерапии» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы клинической психологии и психотерапии» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины «Основы клинической психологии и психотерапии» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы " Психология 

маркетинга и коучинга" по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»  (уровень 

бакалавриата) 

 

В рамках учебной дисциплины «Основы клинической психологии и психотерапии» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в ознакомлении студентов с современным 

состоянием семейной психологии и семейного консультирования: теоретической базой, 

основными понятиями, методами психодиагностики супружеских, детско-родительских 

отношений и семьи в целом, направлениями, методами и техниками семейного 

консультирования.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у студентов мотивацию к глубокому изучению дисциплины. 

 

2. Сформировать у студентов профессиональные навыки, основывающиеся на 

современных представлениях о психологических особенностях семьи. 

 

3. Ознакомить студентов с историей и основными направлениями психологии и 

консультирования семьи. 

 

4. Дать студентам представление о психологической диагностике в области 

психология и консультирования семьи. 

 

5. Ознакомить студентов с профессиональной деятельностью психолога в области 

психологии и консультирования семьи. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Психология семьи» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы . по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в 

социальной сфере» заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология семьи» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): «Социальная психология», «Психология личности». 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология семьи» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 

«Психологическая коррекция: индивидуальные и групповые технологии», «Основы 

психологического консультирования и коуч личности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой . по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере» . 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 



Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

ОПК ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессионально
й деятельности, 
необходимые для 
индивидуализаци
и обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательным
и потребностями 

ОПК-6.1. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

ОПК-6.2. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: анатомо-
физиологические, 
возрастно-половые 
и индивидуальные 
особенности 
строения и 
развития здорового 
и больного 
организма 

Уметь: 
рассматривать 
социально-
биологическую 
сущность человека 
с позиций 
общебиологически
х закономерностей, 
присущих всем 
живым ор-
ганизмам, и с 
учетом конкретных 
социальных 
условий его 
функционирования 

Владеть: навыками 
практического 
применения 
знаний о  
закономерностях 
восстановления 
нарушенных или 
временно 
утраченных 
функций организма 
человека для 
наиболее типичных 
нозологических 
форм, видов 
инвалидности, 
различных 
возрастных и 
тендерных групп 
лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 

 

 



РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работникам и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 6 семестре, составляет 4 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 

24  24   

Учебные занятия лекционного типа 12  12   

Практические занятия 12  12   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24  24   

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
     

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
60  60   

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

36 

экзамен 
 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144     

 

2.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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я
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я
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о
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Модуль 1 (Семестр 6)  

РАЗДЕЛ 1. Психология 

семейных отношений. 
27 15 12 4 2  6 

 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
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ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
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а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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г
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История и перспективы 

семьи и брака 

РАЗДЕЛ 2. Семья как 

малая социальная 

группа 

27 15 12 4 2 
 

6 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Функционально-

ролевое взаимодействие 

в семье 

27 15 12 2 4  6 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Супружеские 

отношения 

27 15 12 2 4  6 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

36 
     

 

 

Общий объем, часов 144 60 
 

12 12 
 

24  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. Название модуля, семестр _ 

РАЗДЕЛ 1. 

Психология 

семейных 

отношений. 

История и 

перспективы 

семьи и брака 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 2. 

Семья как малая 

социальная 

группа 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 3. 

Функционально-

ролевое 

взаимодействие 

в семье 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 4. 

Супружеские 

отношения 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем, 

часов по 

семестру 

60 28 
 

24    8   

Форма 

промежуточной 

Экзамен  

36 



аттестации 

 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. Психология семейных отношений. История и перспективы семьи и 

брака 

 

Цель: Выявить сущность, содержания, формы семейных отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Постановка 

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-семейных 

отношений в истории общества. Понятия «семья» и «брак». Тенденции развития 

современной семьи. 

 

Тема 1.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите качественные характеристики супружеских отношений. 

 

2. Что такое комплементарный/некомплементарный брак? 

 

3. Как влияет стиль привязанности на взаимоотношения супругов? 

 

4. Что такое дифференцированность супругов и как она влияет на 

взаимоотношения в паре? 

 

5. Супружеский конфликт. Детерминанты конфликта. 

 

6. Расскажите про классификацию поведения в браке которую предложил Сейгер 

 

7. Расскажите про классификацию профилей брака которую предложил Сатир 

 

8. Какие типы связей приводит Уайл? 

Тема 1.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной 

психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялось значение функций семьи в ходе исторического развития 

общества? 

2. Назовите основные этапы развития брачно-семейных отношений в истории 

общества. 

3. Дайте сравнительную характеристику патриархальной, детоцентристской и 

супружеской семей. Какая из них является оптимальной формой 

организации отношений? 



4. Какие тенденции развития семьи в современном обществе представляются 

вам позитивными и почему? Какие тенденции вызывают тревогу? 

Обоснуйте свой ответ. 

5. Какие неотложные меры по укреплению института семьи, по вашему 

мнению, необходимо предпринять? Какую роль вы отводите 

психологической помощи и поддержке семьи? 

6. Согласны ли вы с утверждением, что институт семьяи переживает глубокий 

кризис? А с тем, что семья изжила себя как социальный институт? 

Обоснуйте свой ответ. В чем причины кризиса, переживаемого 

современной семьей? 

7. Какие мифы о семье сегодня популярны? Назовите аргументы «за» и 

«против». 

8. В чем состоят специфические особенности современной российской семьи? 

9. Каково ваше отношение к ювенальным технологиям? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Особенности брачно-семейных отношений в разные периоды развития 

общества. 

2. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 

3. Анализ альтернативных форм семьи в современном обществе. 

4. Отношение к гражданскому браку в современном обществе. 

5. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

6. Отражение в периодических изданиях проблем современной российской семьи. 

7. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

8. Проведение социально-психологической диагностики вступающих в брак. 

9. Выявление и преодоление кризисных ситуаций в браке. 

10. Особенности формирования родительских отношений членов семьи с 

приемным ребенком. 

11. Профилактика детской агрессивности в семье. 

12. Роль прародителей (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

13. Феномен «успешный брак». 



14. Влияние на брак внебрачных контактов и связей. 

15. Выявление психологических проблем в повторных браках. 

16. Выявление причин и мотивов разводов в современных российских семьях. 

17. Особенности стилей семейного воспитания детей дошкольного возраста. 

18. Психологические особенности родительского отношения к единственному 

ребенку. 

19. Изучение стиля общения матери и ребенка в «трудных» семьях. 

20. Прошлое и настоящее семьи  

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 2. Семья как малая социальная группа 

 

Цель: Выявить сущность, содержания, формы семейных отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Постановка 

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-семейных 

отношений в истории общества. Понятия «семья» и «брак». Тенденции развития 

современной семьи. 

 

Тема 2.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите качественные характеристики супружеских отношений. 

 

2. Что такое комплементарный/некомплементарный брак? 

 

3. Как влияет стиль привязанности на взаимоотношения супругов? 

 

4. Что такое дифференцированность супругов и как она влияет на 

взаимоотношения в паре? 

 

5. Супружеский конфликт. Детерминанты конфликта. 

 



6. Расскажите про классификацию поведения в браке которую предложил Сейгер 

 

7. Расскажите про классификацию профилей брака которую предложил Сатир 

 

8. Какие типы связей приводит Уайл? 

 

Тема 2.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной 

психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялось значение функций семьи в ходе исторического развития 

общества? 

2. Назовите основные этапы развития брачно-семейных отношений в истории 

общества. 

3. Дайте сравнительную характеристику патриархальной, детоцентристской и 

супружеской семей. Какая из них является оптимальной формой 

организации отношений? 

4. Какие тенденции развития семьи в современном обществе представляются 

вам позитивными и почему? Какие тенденции вызывают тревогу? 

Обоснуйте свой ответ. 

5. Какие неотложные меры по укреплению института семьи, по вашему 

мнению, необходимо предпринять? Какую роль вы отводите 

психологической помощи и поддержке семьи? 

6. Согласны ли вы с утверждением, что институт семьяи переживает глубокий 

кризис? А с тем, что семья изжила себя как социальный институт? 

Обоснуйте свой ответ. В чем причины кризиса, переживаемого 

современной семьей? 

7. Какие мифы о семье сегодня популярны? Назовите аргументы «за» и 

«против». 

8. В чем состоят специфические особенности современной российской семьи? 

9. Каково ваше отношение к ювенальным технологиям? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Особенности брачно-семейных отношений в разные периоды развития 

общества. 

2. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 

3. Анализ альтернативных форм семьи в современном обществе. 

4. Отношение к гражданскому браку в современном обществе. 



5. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

6. Отражение в периодических изданиях проблем современной российской семьи. 

7. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

8. Проведение социально-психологической диагностики вступающих в брак. 

9. Выявление и преодоление кризисных ситуаций в браке. 

10. Особенности формирования родительских отношений членов семьи с 

приемным ребенком. 

11. Профилактика детской агрессивности в семье. 

12. Роль прародителей (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

13. Феномен «успешный брак». 

14. Влияние на брак внебрачных контактов и связей. 

15. Выявление психологических проблем в повторных браках. 

16. Выявление причин и мотивов разводов в современных российских семьях. 

17. Особенности стилей семейного воспитания детей дошкольного возраста. 

18. Психологические особенности родительского отношения к единственному 

ребенку. 

19. Изучение стиля общения матери и ребенка в «трудных» семьях. 

20. Прошлое и настоящее семьи  

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье 

 

Цель: Выявить сущность, содержания, формы семейных отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Постановка 

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-семейных 



отношений в истории общества. Понятия «семья» и «брак». Тенденции развития 

современной семьи. 

 

Тема 3.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите качественные характеристики супружеских отношений. 

 

2. Что такое комплементарный/некомплементарный брак? 

 

3. Как влияет стиль привязанности на взаимоотношения супругов? 

 

4. Что такое дифференцированность супругов и как она влияет на 

взаимоотношения в паре? 

 

5. Супружеский конфликт. Детерминанты конфликта. 

 

6. Расскажите про классификацию поведения в браке которую предложил Сейгер 

 

7. Расскажите про классификацию профилей брака которую предложил Сатир 

 

8. Какие типы связей приводит Уайл? 

 

Тема 3.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной 

психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялось значение функций семьи в ходе исторического развития 

общества? 

2. Назовите основные этапы развития брачно-семейных отношений в истории 

общества. 

3. Дайте сравнительную характеристику патриархальной, детоцентристской и 

супружеской семей. Какая из них является оптимальной формой 

организации отношений? 

4. Какие тенденции развития семьи в современном обществе представляются 

вам позитивными и почему? Какие тенденции вызывают тревогу? 

Обоснуйте свой ответ. 

5. Какие неотложные меры по укреплению института семьи, по вашему 

мнению, необходимо предпринять? Какую роль вы отводите 

психологической помощи и поддержке семьи? 

6. Согласны ли вы с утверждением, что институт семьяи переживает глубокий 

кризис? А с тем, что семья изжила себя как социальный институт? 

Обоснуйте свой ответ. В чем причины кризиса, переживаемого 

современной семьей? 

7. Какие мифы о семье сегодня популярны? Назовите аргументы «за» и 

«против». 

8. В чем состоят специфические особенности современной российской семьи? 

9. Каково ваше отношение к ювенальным технологиям? 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Особенности брачно-семейных отношений в разные периоды развития 

общества. 

2. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 

3. Анализ альтернативных форм семьи в современном обществе. 

4. Отношение к гражданскому браку в современном обществе. 

5. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

6. Отражение в периодических изданиях проблем современной российской семьи. 

7. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

8. Проведение социально-психологической диагностики вступающих в брак. 

9. Выявление и преодоление кризисных ситуаций в браке. 

10. Особенности формирования родительских отношений членов семьи с 

приемным ребенком. 

11. Профилактика детской агрессивности в семье. 

12. Роль прародителей (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

13. Феномен «успешный брак». 

14. Влияние на брак внебрачных контактов и связей. 

15. Выявление психологических проблем в повторных браках. 

16. Выявление причин и мотивов разводов в современных российских семьях. 

17. Особенности стилей семейного воспитания детей дошкольного возраста. 

18. Психологические особенности родительского отношения к единственному 

ребенку. 

19. Изучение стиля общения матери и ребенка в «трудных» семьях. 

20. Прошлое и настоящее семьи  

 

 

 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 4. Супружеские отношения 

 

Цель: Выявить сущность, содержания, формы семейных отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Постановка 

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-семейных 

отношений в истории общества. Понятия «семья» и «брак». Тенденции развития 

современной семьи. 

 

Тема 4.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите качественные характеристики супружеских отношений. 

 

2. Что такое комплементарный/некомплементарный брак? 

 

3. Как влияет стиль привязанности на взаимоотношения супругов? 

 

4. Что такое дифференцированность супругов и как она влияет на 

взаимоотношения в паре? 

 

5. Супружеский конфликт. Детерминанты конфликта. 

 

6. Расскажите про классификацию поведения в браке которую предложил Сейгер 

 

7. Расскажите про классификацию профилей брака которую предложил Сатир 

 

8. Какие типы связей приводит Уайл? 

 

Тема 4.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной 

психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялось значение функций семьи в ходе исторического развития 

общества? 

2. Назовите основные этапы развития брачно-семейных отношений в истории 

общества. 



3. Дайте сравнительную характеристику патриархальной, детоцентристской и 

супружеской семей. Какая из них является оптимальной формой 

организации отношений? 

4. Какие тенденции развития семьи в современном обществе представляются 

вам позитивными и почему? Какие тенденции вызывают тревогу? 

Обоснуйте свой ответ. 

5. Какие неотложные меры по укреплению института семьи, по вашему 

мнению, необходимо предпринять? Какую роль вы отводите 

психологической помощи и поддержке семьи? 

6. Согласны ли вы с утверждением, что институт семьяи переживает глубокий 

кризис? А с тем, что семья изжила себя как социальный институт? 

Обоснуйте свой ответ. В чем причины кризиса, переживаемого 

современной семьей? 

7. Какие мифы о семье сегодня популярны? Назовите аргументы «за» и 

«против». 

8. В чем состоят специфические особенности современной российской семьи? 

9. Каково ваше отношение к ювенальным технологиям? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Особенности брачно-семейных отношений в разные периоды развития 

общества. 

2. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 

3. Анализ альтернативных форм семьи в современном обществе. 

4. Отношение к гражданскому браку в современном обществе. 

5. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

6. Отражение в периодических изданиях проблем современной российской семьи. 

7. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

8. Проведение социально-психологической диагностики вступающих в брак. 

9. Выявление и преодоление кризисных ситуаций в браке. 

10. Особенности формирования родительских отношений членов семьи с 

приемным ребенком. 

11. Профилактика детской агрессивности в семье. 



12. Роль прародителей (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

13. Феномен «успешный брак». 

14. Влияние на брак внебрачных контактов и связей. 

15. Выявление психологических проблем в повторных браках. 

16. Выявление причин и мотивов разводов в современных российских семьях. 

17. Особенности стилей семейного воспитания детей дошкольного возраста. 

18. Психологические особенности родительского отношения к единственному 

ребенку. 

19. Изучение стиля общения матери и ребенка в «трудных» семьях. 

20. Прошлое и настоящее семьи  

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-

Знать: анатомо-
физиологические, 
возрастно-половые и 

Этап формирования 

знаний 



педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

индивидуальные 
особенности строения и 
развития здорового и 
больного организма 

Уметь: рассматривать 
социально-
биологическую сущность 
человека с позиций 
общебиологических 
закономерностей, 
присущих всем живым 
организмам, и с учетом 
конкретных социальных 
условий его 
функционирования 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 
практического 
применения знаний о  
закономерностях 
восстановления 
нарушенных или 
временно утраченных 
функций организма 
человека для наиболее 
типичных 
нозологических форм, 
видов инвалидности, 
различных возрастных и 
тендерных групп лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 



и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОПК-6 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

ОПК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 



ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Особенности брачно-семейных отношений в разные периоды развития 

общества. 

2. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 

3. Анализ альтернативных форм семьи в современном обществе. 

4. Отношение к гражданскому браку в современном обществе. 

5. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

6. Отражение в периодических изданиях проблем современной российской семьи. 

7. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

8. Проведение социально-психологической диагностики вступающих в брак. 

9. Выявление и преодоление кризисных ситуаций в браке. 

10. Особенности формирования родительских отношений членов семьи с 

приемным ребенком. 



11. Профилактика детской агрессивности в семье. 

12. Роль прародителей (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

13. Феномен «успешный брак». 

14. Влияние на брак внебрачных контактов и связей. 

15. Выявление психологических проблем в повторных браках. 

16. Выявление причин и мотивов разводов в современных российских семьях. 

17. Особенности стилей семейного воспитания детей дошкольного возраста. 

18. Психологические особенности родительского отношения к единственному 

ребенку. 

19. Изучение стиля общения матери и ребенка в «трудных» семьях. 

20. Прошлое и настоящее семьи  

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : 

учебник и практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00869-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450029  (дата обращения: 04.07.2021). 

https://urait.ru/bcode/450029


2. Якимова, Т. В.  Психология семьи : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Якимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00352-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469172  (дата обращения: 04.07.2021).  

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : 

учебник и практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00869-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468726  (дата обращения: 04.07.2021). 

2. Медведева, Е. А.  Познание мира культуры ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие / Е. А. Медведева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 82 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05560-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473327  (дата обращения: 04.07.2021). 

3. Речицкая, Е. Г.  Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха) : учебное пособие 

для вузов / Е. Г. Речицкая, Т. К. Гущина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07371-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474333  (дата обращения: 04.07.2021). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

   

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/469172
https://urait.ru/bcode/468726
https://urait.ru/bcode/473327
https://urait.ru/bcode/474333
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/


издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledg

e.com 

100% доступ 

9. Видеотека 

учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

                         

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология семьи» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, поскольку 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; 

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной 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 лабораторных работ и 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

«Психология семьи», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) «Психология семьи».  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 



 

5.4.3 Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международног

о индекса 

научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

 

6. Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

"Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, 

техническим, общественным, 

гуманитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledg

e.com  

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психология семьи» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность 

«Психолог в социальной сфере» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также  демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Психология семьи» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психология семьи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психология семьи» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психология семьи» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы . по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) 

направленность «Психолог в социальной сфере». 

 



В рамках дисциплины (модуля) «Психология семьи» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у учащихся знаний умений и 

навыков, необходимых для решения профессиональных задач, компетенции которой 

предусмотрены Основами психологического консультирования и коуча личности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у учащихся базовых представлений о специфике деятельности 

психологического консультанта;  

2. обучение студентов основным техникам взаимодействия с клиентом, 

используемых во многих терапевтических подходах, в том числе и различных 

школах ССТ;  

3. формирование практических навыков установления и поддержания рабочего 

альянса, выстраивания коммуникации с клиентской системой, удержания 

профессиональной позиции. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Основы психологического консультирования и коучинг 

личности» реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы . по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной 

сфере» очной, очно-заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы психологического консультирования 

и коучинг личности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): 

«Психологическое консультирование, медиация в сфере семейных отношений», 

«Психология труда. Психологическое консультирование, медиация и коучинг в сфере 

трудовых отношений», «Психологическое консультирование и медиация в переговорном 

процессе», «Организационно-управленческая конфликтология». 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы психологического консультирования 

и коучинг личности» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплин (модулей): «Теория и практика социально-психологического 

тренинга в образовании, управлении и бизнесе», «Основы нейропсихологии 

психофизиологии», «Организационная психология. Экспертиза и консалтинг». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-1 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой . по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере». 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировк

а компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты 

обучения 
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достижения 

компетенции 

 ПК-1  Способен 
организовывать 
психологическое 
сопровождение 
клиентов, 
нуждающихся в 
психологической 
помощи 

1.Демонстрирует 

знание о 

документоведении 

и основных 

моделях 

организации 

деятельности 

практического 

психолога, 

осуществляющего 

психологическое 

сопровождение 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического

, развивающего, 

коррекционного и 

реабилитационного 

характера в 

учреждениях и 

организациях 

различных 

областей и сфер 

профессиональной 

деятельности. 

2. Организует, 

координирует и 

контролирует  

работу группы  

специалистов по 

оказанию 

психологической 

помощи  в 

учреждениях и 

организациях 

разного типа в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического

, развивающего , 

Знать 

документоведении 

и основных 

моделях 

организации 

деятельности 

практического 

психолога, 

осуществляющего 

психологическое 

сопровождение 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического

, развивающего, 

коррекционного и 

реабилитационного 

характера в 

учреждениях и 

организациях 

различных 

областей и сфер 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь организует, 

координирует и 

контролирует  

работу группы  

специалистов по 

оказанию 

психологической 

помощи  в 

учреждениях и 

организациях 

разного типа в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического
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коррекционного  и 

реабилитационного 

характера. 

3. Представляет 

полученные в ходе 

практической 

деятельности, в том  

числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, и при 

организации 

инклюзивного 

образования.   

4. Реализует 

конкретные 

мероприятия  в 

организациях 

разного рода для 

решения 

практических задач 

профилактического

, развивающего , 

коррекционного  и 

реабилитационного 

характера. 

 

, развивающего , 

коррекционного  и 

реабилитационного 

характера. 

 

Владеть методами  

практической 
деятельности, в том  
числе с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, и при 
организации 
инклюзивного 
образования 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2. 1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет в 8 семестре 5 зачетных 

единиц для очно-заочной формы обучения.  Заканчивается зачетом с оценкой.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8 9 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

110   110  
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Учебные занятия лекционного типа 10   10  

Практические занятия 20   20  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 70   70  

Иная контактная работа. Практическая подготовка  10   10  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 61   61  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9   9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180   180  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

Модуль 1 (Семестр 8)  

Раздел 1.1 История 

становления 

консультативной психологии 

35 13 22 2 4 
 

16 2 

Раздел 1.2. Структура 

процесса психологического 

консультирования 

34 12 22 2 4 
 

16 2 

Раздел 1.3 Основные 

техники и приемы 

психологического 

консультирования 

34 12 22 2 4 
 

16 2 

Раздел 1.4. Модель 

эффективного психолога-

консультанта 
34 12 22 2 4  16 2 

Раздел 1.5. Специальные 

проблемы психологического 

консультирования 

34 12 22 2 4 
 

16 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
     

 

 

Общий объем, часов 171 61 110 10 20 
 

80 10 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
180 61 110 10 20 

 
80 10 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная  форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр _ 

Раздел 1.1 История 

становления 

консультативной 

психологии 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.2. 

Структура процесса 

психологического 

консультирования 
12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 

Основные техники и 

приемы 

психологического 

консультирования 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4. Модель 

эффективного 

психолога-

консультанта 12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5. 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

61 26 
 

25 
 

10 
 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

61 26 
 

25 
 

10 
 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. История становления консультативной психологии 

 

Цель: выявить сущность, содержания, формы основы психологического 

консультирования и коуча личности как науки. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Понятие консультативной психологии. История консультативной психологии как 

науки и практики. Различные подходы к определению и сущности психологического 

консультирования. Отличие психологического консультирования от других видов 

психологической практики. Цели, задачи, принципы, этические аспекты психологического 

консультирования. Эмпатия, конгруэнтность, безусловное принятие. Виды 

психологического консультирования. 

Тема 1.1. История становления консультативной психологии как 

науки и практики 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологическое консультирование и психотерапия: общее и различное.  

2. Этические принципы психологического консультирования.  
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3. Понятие этической диллемы и психологическом консультировании и 

психотерапии. Тренинг по разрешению этических диллем. 
 

Тема 1.2. Основы теории коммуникации 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные положения теории коммуникации (Г. Бейтсон, П. Вацлавик).  

2. Тотальность коммуникации.  

3. Виды коммуникации (вербальная, невербальная, паравербальная). 

4. Цифровая и аналоговая коммуникация 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Цели и задачи психологического консультирования.  

2. Механизмы группового взаимодействия, групповая динамика в тренингах 

личностного роста.  

3. Консультирование враждебно настроенных и агрессивных клиентов.  

4. Подходы к психологическому консультированию в отечественной психологии.  

5. Консультативный контакт: определение, современные представления с позиций 

различных теоретических подходов.  

6. Классификация видов метафор (ресурсные, встроенные, поведения, 

эмоциональные, другие).  

7. Требования к личности психолога-консультанта. Модель эффективного психолога 

консультанта. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 2. Структура процесса психологического консультирования 

 

Цель: выявить сущность, содержания, формы основ психологического 

консультирования и коуча личности как процесса. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Обстановка консультирования. Структурирование пространства консультирования. 

Структурирование времени консультирования. Модели процесса психологического 

консультирования. Основные этапы психологического консультирования. 
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Тема 2.1. Пространственные, временные аспекты и структура 

процесса психологического консультирования. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Невербальные техники в психологическом консультировании 

(присоединение, активное слушание на невербальном уровне).  

2. Особенности разработки тренинга невербальных техник консультирования.  

3. Вербальные техники в психологическом консультировании (рефлексивное и 

нерефлексивное активное слушание, присоединение, прояснение, 

прослеживание, перефразирование). 

4. Особенности разработки тренинга вербальных техник консультирования. 

 

 

Тема 2.2. Процесс психологического консультирования как область 

профессиональной деятельности. 

 

1. Обстановка консультирования и структурирование пространства 

консультирования.  

2. Структурирование времени консультирования.  

3. Модели процесса психологического консультирования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Эмоциональные компоненты создания обоюдного доверия между 

консультантом и консультируемым.  

2. Техника постановки открытых вопросов в психологическом 

консультировании.  

3. Психологическое консультирование и психотерапия: общее и различное.  

4. Навыки поддержания консультативного контакта.  

5. Типология терапевтических вмешательств (техник): поощрение, вопрос, 

повторение, прояснение, интерпретация.  

6. Теории личности и их связь с практикой консультирования.  

7. Оценка обратной связи при работе с клиентом.  

8. Позиции слушателя -терапевта в консультативном процессе: позиция 

ответственности, позиция раскрытия, экзистенциальная позиция, позиция 

совершенствования (Дж. Энрайт) 

 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
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письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 3. Основные техники и приемы психологического консультирования 

 

 

Цель: познакомить студентов с основными техниками и приемами 

психологического консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Активное слушание. Постановка вопросов. Ободрение и успокаивание. 

Отражение содержания: перефразирование и обобщение. Отражение чувств. Паузы 

молчания. Предоставление информации. Конфронтация. Чувства консультанта и 

самораскрытие. Интерпретация. Специфика взаимодействия «психолог – клиент»: 

понятие консультативного контакта, перенос и контрперенос в консультировании, 

позиции консультанта по отношению к клиенту. 
 

Тема 3.1. Основные техники и приемы психологического консультирования в 

практике работы психолога 

 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Модель структуры сессии в психологическом консультировании.  

2. Первичный прием, психотерапевтический контракт, 

информированное согласие. 

3. Последующие и заключительная сессии. 
 

 

Тема 3.2. Принципы и техники психологического консультирования 

пары и семьи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Позиция терапевта в разных терапевтических школах. Нейтральная позиция 

терапевта и способы ее достижения.  

2. Принцип циркулярности при работе психолога-консультанта с семьей.  

3. Домашние задания и рекомендации как инструмент семейного 

консультирования. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Общая структура процесса консультирования.  
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2. Решение-ориентированное консультирование. Использование внутренних ресурсов 

клиента.  

3. Консультирование при переживании чувства вины.  

4. Этические нормы и принципы психологического консультирования.  

5. Принципы проведения первичной консультации психолога (К.В.Ягнюк, 2000).  

6. Консультирование лиц, предъявляющих завышенные или неадекватные требования к 

консультанту.  

7. Понятие психологического тренинга. Основные цели и задачи. Тренинг повышения 

чувства уверенности в себе.  

8. Основные направления в зарубежной психокоррекционной теории: логотерапия В. 

Франкла.  

9. Психологическое консультирование при сексуальных проблемах.  

10. Понятие психологической интервенции. Основные виды.  

11. Группы встреч. Общие положения. Техника занятий групп встреч.  

12. Особенности консультирования «немотивированного клиента».  

13. Эутимные стратегии поведенческой психотерапии и их использование в тренинговой 

работе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 4. Модель эффективного психолога-консультанта 

 

Цель: определить сущность, содержания, форму модели работы эффективного 

психолога-консультанта. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Личностные качества психолога-консультанта. Профессиональная 

подготовка психолога консультанта. Мотивация психолога-консультанта. 

Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. 

Синдром профессионального выгорания и его психопрофилактика. Типичные 

ошибки в работе психолога-консультанта. 
 

Тема 4.1. Модель эффективного психолога-консультанта в практике 

взаимодействия с клиентом. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Терапевтический климат. Физические и эмоциональные компоненты. 

2. Профессиональная подготовка консультанта.  

3. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. 

Использование техник НЛП в психологическом консультировании. 

4. Виды психологического консультирования и основные направления в 

зарубежной психологической теории.  
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5. Чувства консультанта и самораскрытие в процессе психологического 

консультирования. 
 

 

 

Тема 4.2. Особенности психологического консультирование трудных 

клиентов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологическое консультирование пациентов с зависимостями на 

различных этапах реабилитации.  

2. Основные речевые паттерны Милтон - модели. 

3. Обеспечение психологической безопасности пациента.  

4. Произвольное самовнушение (метод Куэ).  

5. Невербальные техники групповой психокоррекции.  

6. Типология терапевтических вмешательств (техник): информирование, совет, 

убеждение, парадоксальная реакция, обратная связь.  

7. Консультирование клиента, перенесшего стресс, связанный с утратой. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Определение цели психологического консультирования.  

2. Психологическое консультирование и психотерапия.  

3. Теории личности и практика консультирования.  

4. Роль и место консультанта в психологическом консультировании.  

5. Требования к личности консультанта – модель эффективного консультанта. 

6. Система ценностей консультанта.  

7. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 5. Специальные проблемы психологического консультирования 

 

 

Цель: выявить сущность, содержания, формы Основ психологического 

консультирования и коуча личности как науки. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
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Особенности консультирования клиентов с психосоматическими расстройствами, 

при алкоголизме, при переживании утраты, клиентов с депрессией и суицидальными 

намерениями, шизоидных, обсессивных, личностей и т.д. Психодинамическое 

направление в консультировании. Когнитивно-поведенческое направление. 

Экзистенциально-гуманистическое направление. 

 

 

Тема 5.1. Специальные проблемы психологического консультирования в 

практике. 

 

Вопросы для самоподготовки. 

 

1. Методологические проблемы психологического консультирования. 

2. Понятие метафорической коммуникации и психологической метафоры. 

Разновидности метафор и их назначение в консультативном процессе.  

3. «Трудные клиенты», понятие психологической совместимости психолога-

консультанта и клиента.  

4. Основные направления в зарубежной психокоррекционной теории: 

клиентцентрированный подход К. Роджерса.  

5.  Общие принципы организации психологической помощи в гериатрии.  

6. Психологические интервенции имеющие эмпатическую направленность. 49. 

Основные направления в зарубежной психокоррекционной теории: 

гештальтпсихотерапия.  

7. Сопротивление пациента и подход к нему в различных направлениях и 

школах. 

8.  Консультирование тревожных клиентов. 

9. Консультирование пациентов с депрессией и суицидальными намерениями. 

 

 

Тема 5.2. Базисные модели современной практики консультирования 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Модель подготовки психолога-консультанта. 

2. Модели общения в НЛП. Базовая Мета-модель и ее использование в 

психологическом консультировании 

3. Приемы психической саморегуляции, и их использование в консультативной 

практике. 

4. Влияние имиджа и стиля консультанта на процесс консультирования. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат 

 

1. Профессиональная подготовка консультанта.  

2. Определение консультативного контакта.  

3. Терапевтический климат. Физические компоненты терапевтического климата. 

4. Создание обоюдного доверия между консультантом и клиентом.  

5. Навыки поддержания консультативного контакта. 

6. Оценка проблем клиента.  

7. Основные процедуры и техники консультирования.  
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8. Техники психологического интервью.  

9. Понятие лингвистического тренинга.  

10. Понятие сопротивления в психологическом консультировании.  

11. Виды сопротивления с отношение к нему с позиций различных направлений 

психологического консультирования.  

12. Перенос и контрперенос в консультировании.  

13. Работа с трудными клиентами: агрессивными, с тайными сценариями, 

спорщиками, с неразвитыми вербальными навыками и т.д. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в 

устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

        ПК-1 Способен организовать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, нуждающихся 

в психологической 

помощи 

Знать документоведении и 

основных моделях организации 

деятельности практического 

психолога, осуществляющего 

психологическое 

сопровождение реализации 

конкретных мероприятий 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

и реабилитационного характера 

в учреждениях и организациях 

Этап 

формирования 

знаний 
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различных областей и сфер 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Уметь организует, 

координирует и контролирует  

работу группы  специалистов по 

оказанию психологической 

помощи  в учреждениях и 

организациях разного типа в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего , 

коррекционного  и 

реабилитационного характера. 

 

 

Этап 

формирования 

умений 

 

Владеть методами  

практической деятельности, в 

том  числе с ограниченными 

возможностями здоровья, и при 

организации инклюзивного 

образования 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-1 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
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Теоретический блок вопросов: 

1.Психологическое консультирование: определение, отличие психологического 

консультирования от других видов психологической помощи  

2. Цели, задачи психологического консультирования  

3. Принципы психологического консультирования 

4. Виды психологического консультирования.  

5. Дистантные виды психологического консультирования. Особенности консультирования 

по телефону доверия. 

6. Требования к личности психолога-консультанта. Профессиональная подготовка 

психолога консультанта.  

7. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. Синдром 

профессионального выгорания и его психопрофилактика. 

8. Пространственные и временные аспекты психологического консультирования. Модели 

процесса психологического консультирования. 

9. Основные этапы психологического консультирования. Знакомство с клиентом и начало 

беседы.  

10. Основные этапы психологического консультирования. Расспрос клиента, 

формулирование и проверка консультативных гипотез.  

11. Основные этапы психологического консультирования. Коррекционное воздействие.  

12. Основные этапы психологического консультирования. Завершение беседы.  

13. Основные техники, приемы и их связь с этапами психологического консультирования: 

постановка вопросов, паузы молчания, перефразирование и обобщение, отражение чувств.  

14. Основные техники, приемы и их связь с этапами психологического консультирования: 

предоставление информации, конфронтация, интерпретация, чувства консультанта и 

самораскрытие.  

15. Понятие консультативного контакта. Перенос и контрперенос в консультировании.  

16. Позиции консультанта по отношению к клиенту. Уровни общения. Формы 

межличностного давления.  

17.Типы клиентов и особенности взаимоотношений с ними.  

18. Консультирование клиентов с учетом характерологических особенностей 18. 

Типичные ошибки в работе психолога-консультанта.  

19. Психодинамическое направление в консультировании  

20. Когнитивно-поведенческое направление в консультировании.  

21. Экзистенциально-гуманистическое направление в консультировании.  

22. Психодиагностика в психологическом консультировании. 

Аналитический блок вопросов: 

1. Конгруэнтное, эффективное поведение психолога – консультанта обеспечивает: 

А) достаточный уровень присоединения к собеседнику; Б) невербальное и вербальное 

следование рассказу собеседника; В) двумерное определение проблемы.  

Эталон ответа: А, Б.  

2. Техника самораскрытия психолога – консультанта направлена на: А) побуждение 

к самораскрытию клиента; Б) снятие эмоционального напряжения у консультанта; В) 

позволяет клиенту осознать разрешимость своей проблемы.  

Эталон ответа: А, В.  

 

3. Перечислите последовательность психологического присоединения: А) по 

дыханию; Б) по вербальным предикатам речи; В) по позе; Г) по моторике; Д) темпу речи; 
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Г) ведущей репрезентативной системе. Эталон ответа: последовательность, следующая: В, 

Г, Д, Б, Г. 4.  

 

4. Технология персонализации направлена на: А) высказывание уважения в адрес 

клиента; Б) подчеркивание заинтересованности в работе с данным клиентом; В) 

подчеркивание неповторимой индивидуальности клиента.  

Эталон ответа: В. 5.  

 

5. К технологиям отражения (вербализации) относятся: А) отражение содержания 

высказываний клиента; Б)отражение невербального поведения клиента; В) отражение 

чувств клиента.  

Эталон ответа: А, В. 6.  

 

6. Косвенные сообщения направлены на: А) активацию ресурсов клиента; Б) 

активацию трансовых состояний клиента; В) самораскрытие консультанта.  

Эталон ответа: А, Б.  

 

7. Технология расширения предназначена для: А) рассмотрения возможностей и 

ресурсов клиента; Б) директивного воздействия на клиента; В) косвенного внушения.  

Эталон ответа: А. 17  

 

8. Метод кристаллизации проблем относится к: А) невербальным методам 

психологического консультирования; Б) вербальной психотерапии, эклектически 

использующей основные процедуры воздействия; В) системному семейному 

консультированию.  

Эталон ответа: Б. 

 

9. Выделяют следующее количество уровней в методе кристаллизации проблем: А) 

пять уровней; Б) четыре уровня; В) три уровня. 

Эталон ответа: А.  

 

10. К специальным технологиям метода кристаллизации проблем относятся все 

нижеперечисленные техники, за исключением: А)упрощение проблемы; Б) отделение 

проблемы отличности; В)конфронтация; Г)технология языковых замен; Д) 

приостановления и разрушения апперцепции.  

Эталон ответа: В 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Хухлаева, О. В.  Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02596-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468721  (дата обращения: 05.07.2021). 

2. Немов, Р. С.  Психологическое консультирование : учебник для вузов / 

Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02549-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468602  (дата обращения: 

05.07.2021). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Камалетдинова, З. Ф.  Психологическое консультирование: когнитивно-

поведенческий подход : учебное пособие для вузов / З. Ф. Камалетдинова, 

Н. В. Антонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 211 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08880-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474797  (дата обращения: 05.07.2021). 

2. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8176-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469062  (дата обращения: 05.07.2021). 

3. Решетников, М. М.  Психологическое консультирование. Случаи из практики : 

практическое пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 97 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05664-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473582  

(дата обращения: 05.07.2021). 

 

https://urait.ru/bcode/468721
https://urait.ru/bcode/468602
https://urait.ru/bcode/474797
https://urait.ru/bcode/469062
https://urait.ru/bcode/473582
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 
4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 
http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) ««Основы психологического 

консультирования и коучинг личности (модуля)» предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, поскольку 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 

прочитанной 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 лабораторных работ и 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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издательств 
2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com

/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledg
e.com 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru
/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы психологического 

консультирования и коучинг личности (модуля)» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (указать какими, 

например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), экранно-звуковыми 

средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный английский»), 

демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD 

(указать какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (указать какими, 

например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), экранно-звуковыми 

средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный английский»), 

демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD 

(указать какими). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы психологического 

консультирования и коучинг личности» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы психологического консультирования 

и коучинг личности» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Основы психологического 

консультирования и коучинг личности» предусмотрено применение электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы психологического 

консультирования и коучинг личности» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы . по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) 

направленность «Психолог в социальной сфере». 

 

В рамках дисциплины (модуля) «Основы психологического консультирования и 

коучинг личности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о  проведении психологической диагностики по выявлению факторов риска 

нарушений поведения и психологической коррекции характерологических и личностных 

свойств, организации мероприятий по психологической реабилитации, в том числе 

специалистов профессий групп риска (МВД, МЧС, ФСИН и др.).  

Задачи учебной дисциплины: 

1.  Овладение теоретическими основами организации психокоррекционной и 

реабилитационной деятельности. 

2. Определение понятий, классификация методов психологической коррекции и 

реабилитации. 

3. Психологическая коррекция и реабилитация специалистов профессий групп 

риска (МВД, МЧС, ФСИН и др.). 

4. Ознакомление с особенностями психологической коррекции лиц, имеющих 

химические аддикции и их близких. 

5. Особенности диагностики, профилактики и коррекции суицидальных рисков. 

6. Ознакомление с практическими методами психологической коррекции и 

реабилитации.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психологическая коррекция индивидуальные и 

групповые технологии (модуля)» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению специальности 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в 

социальной сфере»  (уровень бакалавриата), очной и очно-заочной форм обучения.  

Изучение учебной дисциплины Психологическая коррекция индивидуальные 

и групповые технологии (модуля)»  базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: Психологическая коррекция индивидуальные и групповые технологии 

(модуля)», «Социальная психология», «Индивидуально-психологические основы 

поведения». 

Изучение учебной дисциплины Психологическая коррекция индивидуальные 

и групповые технологии (модуля)» является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин и практик: «Организационная психология. 

Экспертиза и консалтинг», «Преддипломная практика» 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины будущий психолог должен демонстрировать 

результаты теоретического и практического характера. 
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Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

Обучающиеся должны владеть: 

ОПК-5; ПК-2 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировк

а компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

ОПК ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и 
оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Способен 

осуществлять 

контроль 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся 

ОПК-5.2. Способен 

осуществлять оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся 

ОПК-5.3. Способен 

выявлять трудности в 

обучении 

ОПК-5.4. Способен 

корректировать 

трудности в обучении 

Знать: основы 
социальной, 
психологической 
и педагогической 
диагностики; 
методы 
выявления и 
коррекции 
трудностей 
обучающихся в 
освоении 
образовательной 
программы 

Уметь: 
применять 
инструментарий 
и методы 
диагностики и 
оценки 
показателей 
уровня и 
динамики 
освоения 
образовательно
й программы 
обучающимися; 
проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся 

Владеть: 
принципами и 
правилами 
контроля и 
оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся; 
готовностью 
осуществлять 
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коррекционную 
деятельность с 
обучающимися, 
имеющими 
трудности в 
освоении 
образовательной 
программы 

 ПК-2 
 

Способен 
разрабатывать 
программы 
оказания 
психологическо
й помощи 
членам 
социальных 
групп, попавших 
в трудную 
жизненную 
ситуация 
 

1.Демонстрируетзнани

е  основных 

принципов построения 

программы оказания 

психологической 

помощи членам 

социальных групп, 

попавших в трудную 

жизненную ситуация 

2. Способен 

самостоятельно 

разрабатывать 

программы оказания 

психологической 

помощи членам 

социальных групп, 

попавших в трудную 

жизненную ситуация 

 

Знать основные 

принципы 

построения 

программы 

оказания 

психологической 

помощи членам 

социальных 

групп, попавших 

в трудную 

жизненную 

ситуация 

 

Уметь 
разрабатывать 
программы 
оказания 
психологической 
помощи членам 
социальных групп 

Владеть 
навыками 
самостоятельной 
разрабатки 
программы 
оказания 
психологической 
помощи членам 
социальных 
групп, попавших в 
трудную 
жизненную 
ситуация 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося 

с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 9 семестре, составляет 4 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 5 6 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 

24  24   

Учебные занятия лекционного типа 8  8   

Практические занятия 16  16   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24  24   

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
     

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
60  60   

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

36 

экзамен 
 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144     

 

2.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1 (Семестр 9)  

Раздел 1. 

Теоретические основы 

психологической 

реабилитации и 

коррекции 

27 15 12 2 4  6 

 

Тема 1.1. Понятие 

психологической 

реабилитации и 

коррекции 

10 4 6 2 2  2 

 

Тема 1.2. Формы и 

методы 

психологической 

8 4 4  2  2 

 



 8 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

реабилитации 

Тема 1.3. Практические 

методы 

психологической 

коррекции 

9 7 2    2 

 

Раздел 2. 

Предпосылки 

формирования 

аддиктивного 

поведения 

27 15 12 2 4 
 

6 

 

Тема 2.1. Понятие об 

аддиктивном 

поведении.  

8 2 6 2 2 
 

2 

 

Тема 2.2. 

Характерологические и 

личностные свойства 

как факторы риска 

формирования 

аддиктивного 

поведения.  

6 2 4  2  2 

 

Тема 2.3. Семья, как 

фактор риска 

формирования 

аддиктивного 

поведения. 

8 6 2    2 

 

Тема 2.4. Клиника 

аддиктивного 

поведения при 

различных видах 

зависимости 

5 5      

 

Раздел 3. Организация 

комплексного подхода 

психологической 

помощи зависимым 

27 15 12 2 4  6 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 3.1. Принципы 

терапии аддиктивного 

поведения. 

8 2 6 2 2  2 

 

Тема 3.2. 

Теоретические и 

практические навыки 

психодиагностики 

пациента с 

аддиктивным 

поведением. 

6 2 4  2  2 

 

Тема 3.3. Мотивация на 

лечение. 
8 6 2    2 

 

Тема 3.4. Организация 

постреабилитационного 

сопровождения 

зависимых. 

5 5      

 

Раздел 4. 

Психологическая   реа

билитация  специалис

тов профессий групп 

риска ( МЧС, МВД, 

ФСИН, 

военнослужащие и 

пр.). 

27 15 12 2 4  6 

 

Тема 4.1. Феномен 

психологического 

выгорания. Методы 

коррекции. 

10 4 6 2 2  2 

 

Тема 4.2. 

Посттравматическое 

стрессовое 

расстройство. 

8 4 4  2  2 

 

Тема 4.3. Основные 

аспекты организации 
9 7 2    2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

психокоррекционных 

мероприятий 

посттравматических 

стрессовых 

расстройств. 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

36 
     

 

 

Общий объем, часов 108 60 
 

8 16 
 

24  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
144 60 

 
8 16 

 
24 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всег

о 

Виды самостоятельной работы 

обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 
Ф

о
р

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр 1_ 
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Раздел 1. Теоретические основы 

психологической реабилитации и 

коррекции 

15 7 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 
рефер

ат 
2 

Компьютер

ное 

тестировани

е или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате

ля 

Раздел 2. Предпосылки формирования 

аддиктивного поведения 
15 7 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 
рефер

ат 
2 

Компьютер

ное 

тестировани

е или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате

ля 

Раздел 3. Организация комплексного 

подхода психологической помощи 

зависимым 

15 7 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 
рефер

ат 
2 

Компьютер

ное 

тестировани

е или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате

ля 

Раздел 4. 

Психологическая   реабилитация  специ

алистов профессий групп риска ( МЧС, 

МВД, ФСИН, военнослужащие и пр.). 

15 7 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 
рефер

ат 
2 

Компьютер

ное 

тестировани

е или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате

ля 

Общий объем по модулю/семестру, часов 60 28  24  8  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 
60 28  24  8  

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1. Теоретические основы психологической реабилитации и коррекции 

Тема 1.1. Понятие психологической реабилитации и коррекции 

Психологическая реабилитация как элемент реабилитационного комплекса. 

Определение понятия психологическая реабилитация. Отличие от социальной и 

медицинской реабилитации. Определение понятия психологическая коррекция. 

Классификация методов психологической коррекции. Цели и задачи 

психокоррекционной работы. Принципы психокррекционной работы. Требования к 

профессиональным и личностным качествам психолога, осуществляющего 

психокоррекционные мероприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дать определения понятию " психологическая реабилитация". 
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2. Осветить понятие реабилитации как системы деятельности. Сформулировать цель 

реабилитации. 

3. Назовите общие правила проведения реабилитационных мероприятий.  

4. Этапы психологической реабилитации. 

5. Аспекты реабилитации. 

6. Определение понятия психологическая коррекция. 

7. Классификация методов психологической реабиитации и коррекции. 

 

Тема 1.2. Формы и методы психологической реабилитации 

Классификация методов психологической реабилитации. Амбулаторные и 

стационарные методы психологической реабилитации. Смешанные формы 

реабилитации: медико-психологическая, социально-психологическая, психолого-

педагогическая. Системный подход в реабилитации. Категории граждан, нуждающихся в 

прохождении психологической и социально-психологической реабилитации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды реабилитации 

2. Органичения в применение методов реабилитации. 

3. Категории граждан, нуждающихся в реабилитации и специфика 

реабилитационных мероприятий для различных категорий. 

 

Тема 1.3. Практические методы психологической коррекции. 

Психологическая коррекция как сфера деятельности практического психолога. 

Особенности составления психокоррекционных программ. Методы практической 

коррекции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите виды психокоррекции 

2. Раскройте содержание понятия казуальная коррекция 

3. Раскройте содержание понятия симптоматическая коррекция 

4. Раскройте цели и задачи коррекционной работы. 

5. Перечислите основные элементы психокоррекционной ситуации. 

 

Раздел 2. Предпосылки формирования аддиктивного поведения 

Тема 2.1.  Понятие об аддиктивном поведении.  

Современная классификация видов аддиктивного поведения. Химические, переходные 

(нарушения пищевого поведения) и нехимические виды зависимостей. Эпидемиология, 

значение культуральных и гендерных факторов в формирования аддикции. Роль 

биологических, макро- и микро-социальных факторов в формировании аддикции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение аддиктивному поведению.  

2. Перечислите виды аддикций.  

3. Дайте объяснение понятиям – оперантное обусловливание, система подкрепления.  

 

Тема 2.2. Характерологические и личностные свойства как факторы риска 

формирования аддиктивного поведения.  

Динамическое взаимоотношение психологических свойств (эмоциональной, 

когнитивной и волевой сферы), как факторов риска аддиктивного поведения. Значение 

духовно-ценностной направленности личности в формировании аддиктивного 



 13 

поведения. Взаимосвязь характерологических свойств, копинг стратегий и защитных 

механизмов аддикта, их динамика на различных этапах игрового цикла. Культуральные 

факторы в формировании аддиктивного поведения. Мотивационная сфера: первичные и 

вторичные мотивы формирования аддиктивного поведения при химических и 

нехимических аддикциях. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы риска и факторы защиты от развития зависимого поведения. 

2. Раскройте механизм аддиктивного поведения.  

3. Оцените социальную стоимость различных видов аддикций.  

4. Факторы химической зависимости.  

5. Социальные, медицинские и юридические критерии зависимости. 

 

Тема 2.3. Семья, как фактор риска формирования аддиктивного поведения.  

Понятие о дисфункциональной семье. Девиации характера и типы воспитания. Понятие 

о созависимости членов семьи аддикта. Психопатологические нарушения у членов семьи 

аддикта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды дисфункциональных семей. 

2. Признаки дисфункциональных семей.  

3. Признаки созависимости. 

Тема 2.4. Клиника аддиктивного поведения при различных видах зависимости: 

химической (наркомания, алкоголизм), нехимической (патологический гемблинг), 

переходных формах (нервная анорексия, булемия). Особенности динамики 

психопатологических расстройств на различных этапах игрового цикла. 

Психотерапевтическая интервенция на различных этапах течения зависимости. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности личности лиц, страдающих алкоголизмом. 

2. Личностные изменения, происходящие при наркотизации разными видами ПАВ. 

3. Личностные изменения, происходящие при развитии игровой зависимости.  

Раздел 3. Организация комплексного подхода психологической помощи зависимым 

Тема 3.1. Принципы терапии аддиктивного поведения.  

Современные программы помощи лицам, имеющим зависимость на территории 

Российской Федерации. Критерии оценки качества реабилитационных программ. 

Разработка индивидуальных программ реабилитации с применением принципов кейс-

менеджмента. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы оказания помощи зависимым. 

2. Виды реабилитационных программ на территории Российской Федерации. 

3. Принципы организации работы с применением кейс-менеджмента. 

Тема 3.2. Теоретические и практические навыки психодиагностики пациента с 

аддиктивным поведением.  
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Сбор анамнестических сведений (наследственность, раннее развитие, особенности 

семейных стратегий и воспитания, пубертатный криз, психосексуальное развитие, 

мотивация формирования зависимости, течение, этапы болезни). Диагностика наличной 

психопатологической симптоматики. Диагностика личностных свойств (особенностей 

или акцентуаций характера, копинг стратегий, механизмов психологической защиты). 

Понятие об алекситимии и ее диагностика. Диагностика типов отношения к болезни. 

Выявление мишеней психотерапевтических воздействий. Формирование целей и 

методов психотерапии.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опросник «Уровень реабилитационного потенциала». 

2. Проективные методы исследования зависимого поведения. 

3.  Модифицированный опросник ЦТО. 

4. Ассоциативный тест. 

5. Тест для определения созависимости. 

6. Диагностика личностных свойств: Тест Кетелла, ценностные ориентации 

Рокича, диагностика копинг стратегий Лазаруса, диагностика МПЗ (в 

адаптации ин-та Бехтерева). 

7. Исследование семейного воспитания: тест АВС. 

 

 

Тема 3.3. Формирование мотивации зависимых к прохождению  программ лечения 

и реабилитации.  

Комплаенс (договор с больным). Отрицание болезни, сопротивление лечению. Методы 

преодоления психологических защит (эмоционально-когнитивные и суггестивные 

техники). Стадии мотивационной работы (Дж. Де Леон, Прхазка ди Клементе). Методы 

психологической коррекции на разных стадиях готовности пациентов к началу лечения и 

реабилитации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стадийная модель мотивирования Прохазка ди Клементе. 

2. Этапы формирования мотивации по Дж. де Леону. 

3. Виды сопротивления изменениям. 

4. Технологии работы с сопротивлением. 

 

Тема 3.4. Организация постреабилитационного сопровождения зависимых. Виды 

постреабилитационного сопровождения. Задачи постреабилитационного сопровождения. 

Профориентационное тестирование, решение семенных проблем, профилактика 

рецидивов. Дом-на полпути. Формирование плана постреабилитационного развития 

выпускников реабилитационных программ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды постреабилитационного сопровождения. 

2. Профилактика рецидивов в период постреабилитационного сопровождения. 

3. Методы выявления признаков редицива, психологической коррекции и 

стабилизации ремиссии. 



 15 

Раздел 4. Психологическая   реабилитация  специалистов профессий групп риска ( 

МЧС, МВД, ФСИН, военнослужащие и пр.). 

Тема 4.1. Феномен профессионального выгорания. Методы коррекции. 

Общепрофессиональные деформации личности. Опасность глубинных нарушений 

психики профессионала, работающего в контакте с носителями деформированной 

психики, феномен сотравматизации. Причины профессиональной деформации личности: 

конфликты профессионального самоопределения; кризисы профессионального 

становления; профессиональная дезадаптация. Однофакторная, двухфакторная 

(«голландская»), трехфакторная («американская») модели синдрома эмоционального 

выгорания. Эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений 

как основные векторы проявления синдрома. Стадии и симптомы профессионального 

выгорания: физические, поведенческие, психологические. Методы диагностики 

профессионального выгорания у представителей разных профессий.  

СЭВ у сотрудников силовых структур. Психотравмирующие факторы профессии: 

ненормированный рабочий день, постоянный контакт с асоциальными элементами, 

необходимость полной отдачи психических и физических сил при пресечении 

преступлений Методы профилактики и копинга синдрома выгорания и 

профессиональной деформации личности. Проблемы профилактики, коррекции и 

реабилитации сотрудников, подверженных профессиональному выгоранию. Основные 

стратегии копинга. Методы снижения хронического профессионального стресса. 

Методы защиты от выгорания и сотравматизации в психологическом консультировании 

и психотерапии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Категория «профессиональная деформация» в психологии. 

2. Факторы, влияющие на возникновение профессиональных деформаций. 

3. Основные виды профессиональной деформации в экстремальной деятельности 

(профессиональная «антидеятельность»). 

4. Эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений как 

основные векторы проявления синдрома. Типичные последствия 

профессиональных деформаций личности представителей экстремальных 

профессий. 

5. Отличие синдрома эмоционального выгорания от синдрома «усталости 

сопереживания». 

6. Методы диагностики профессиональных деформаций личности специалистов 

экстремальных профессий. 

7. Оценка, самооценка и прогноз развития эмоционального стресса. 

8. Методика профилактики и коррекции деперсонализации как составляющей 

профессиональной деформации.  

9. Психогигиена и профилактика эмоционального истощения как составляющей 

профессиональных деформаций.  

Тема 4.2. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Факторы роста посттравматических стрессовых расстройств. Классификации причин 

возникновения ПТСР. Распространенность ПТСР в мире и в нашей стране. Определение 

ПТСР по МКБ-10. Предиспонирующие факторы в развитии ПТСР. Коморбидная 

патология. Психосоматическое реагирование на ПТСР. Клинические симптомы при 

ПТСР. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение понятия Посттравматического стрессового расстройства 

личности. 

2. Факторы развития ПТСР. 

3. Симптомы развития ПТСР. 

 

Тема 4.3. Основные аспекты организации психокоррекционных мероприятий 

посттравматических стрессовых расстройств. 

Диагностика посттравматического стрессового расстройства у детей и подростков. 

Полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей и 

подростков. Процедура проведения интервью. Установление психологического контакта 

с испытуемым. Вводная часть. Беседа с ребенком о травматических событиях, которые 

случаются с детьми и снятие тревожности по поводу того, что несчастья случаются 

только с ним. Скрининг (получение более полных сведений о травматическом опыте 

ребенка). Опрос. Измерение посттравматической симптоматики. Стадия завершения. 

устранение негативных эмоций, вызванных воспоминаниями о травматическом эпизоде. 

Родительская анкета для оценки травматических переживаний детей. Методы 

исследования эмоционально-личностной сферы ребенка с ПТСР. РНЖ. Методика «Образ 

мира». Изучение сформированности образа Я и самооценки. Определение самооценки 

модифицированной методикой Т.В. Дембо — С.Я. Рубинштейн. Изучение общей 

самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник Г.Н. Казанцевой). Изучение 

негативных личностных проявлений.  

Психокоррекционные техники экстренного вмешательства. Общая схема 

психокоррекционного вмешательства. Установление терапевтического альянса. 

Поведенческая терапия. Когнитивная терапия. Экзистенциальная терапия. Выработка 

ощущения "контроля над травмой" как общая стратегия психокоррекции, разрушение 

атрибуций пассивности и жертвенности. Суггестивные и релаксационные 

психокоррекционные техники. Обеспечение индивидуальной переоценки 

травматического опыта ребенка и его интеграция в общую систему ценностей и 

смыслов. Методы телесно-ориентированной терапии, арт-терапии, НЛП, кинезиологии, 

когнитивно-поведенческой терапии, гештальт-терапии применительно к ПТСР. Работа с 

«телом травмы», работа с голосом, работа со звуком, работа с визуальной травмой, 

аутогенная тренировка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Особенности диагностики ПТСР у детей и подростков. Методика «Моя семья». 

Тематический апперцептивный тест (ТАТ) Г. Мюррея и Х. Моргана. Рисованный 

апперцептивный тест (РАТ) Л.Н. Собчик. 

2. Когнитивная психотерапия ПТСР. 

3. Гештальт-подход в психологическом консультировании подростков с ПТСР. 

4. Методы НЛП психологии в коррекции ПТСР. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  семинар-диспут.  

 

Раздел 1. Теоретические основы психологической реабилитации и коррекции 

1. Семинар-диспут.  
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Тема: Формы и методы психологической реабилитации. 

Цель: сформировать и закрепить  способность осуществлять устную и 

письменную коммуникации на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; сформировать и 

закрепить знания студентов о различных видах реабилитационного и 

психокоррекционного воздействия. (ОК-9).  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие правила проведения реабилитационных мероприятий.  

2. Этапы психологической реабилитации. 

3. Классификация методов психологической реабилитации и коррекции. 

4. Методы реабилитации и психологической коррекции 

5. Какие группы нуждаются в проведении мероприятий по психологической 

реабилитации и коррекции в большей степени. 

6. Какие преимущества и недостатки у групповых и индивидуальных форм 

психологичекой коррекции 

7. Каким образом можно осуществить подбор и разработку программы 

реабилитации и коррекции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  семинар-диспут.  

 

Раздел 2. Психосоциальная основа аддиктивного поведения. 

Тема. Аддиктивное поведение как форма отклоняющегося поведения  

1. Семинар-диспут.  

Тема: Виды аддикции. 

Цель: сформировать и закрепить  способность осуществлять устную и письменную 

коммуникации на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; сформировать и закрепить знания 

студентов о различных видах аддиктивного поведения. (ОК-9).  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Близость и взаимообусловленность различных видов аддиктивного поведения.  

2. Теории аддиктивного поведения.  

3. Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения – оперантное 

обусловливание, система подкрепления и ее активация.  

4. Виды аддиктивного поведения. 

5. Факторы риска развития аддиктивного поведения. 

6. Факторы защиты от развития аддиктивного поведения. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов и освоенных компетенций: 

выступление в дискуссии с предоставлением проработанных материалов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: Практикум по решению задач - апробация диагностических процедур 

Тема: Психодиагностика лиц, имеющих аддиктивные расстройства 

Цель: Сформировать и закрепить способностью выявлять специфику 

психического функционирования человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к профессиональной, 

гендерной, этнической и другим социальным группам (ПК-2). 
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1. Модифицированный опросник ЦТО. 

2. Ассоциативный тест. 

3. Опросник Исследование девиантного поведения у старших подростков В.Н. 

Шиловой 

4. Опросник «Уровень реабилитационного потенциала». 

5. Тест для определения созависимости. 

6. Диагностика темперамента: тест исследования темперамента по Белову, тест 

Айзенка. 

7. Диагностика характера: тест Шмишека, тест факторов риска аддиктивного 

поведения Малыгина-Ежева, поиск острых ощущений Цукермана. 

8. Диагностика личностных свойств: Тест Кетелла, ценностные ориентации Рокича, 

диагностика копинг стратегий Лазаруса, диагностика МПЗ (в адаптации ин-та 

Бехтерева). 

9. Исследование семейного воспитания: тест АВС. 

10. Диагностика психопатологических симптомов: тест выраженности 

психопатологической симптоматики Дерогатиса. 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: Практикум по решению задач - апробация диагностических процедур 

Тема: Диагностика психо-эмоционального состояния представителей 

экстремальных профессий 

Цель: Сформировать и закрепить способность разрабатывать модели диагностики 

психо-эмоционального состояния представителей экстремальных профессий (ПК-15); 

 

Психологические методы оценки соматического, психического, психологического 

и нравственного здоровья представителей экстремальных профессий. Экспертные 

аспекты в оценке профессионального здоровья представителей экстремальных видов 

деятельности. Современные методы диагностики экстремальных состояний. 

Формирование неблагоприятных функциональных состояний (ФС) организма при 

переживании последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Современные диагностические 

системы, выявляющие предболезненные (донозологические) нарушения в результате 

переживания последствий ЧС: система экспресс-оценки ФС, уровня адаптации и 

надежности деятельности, специализированная система ранней диагностики наиболее 

распространенных заболеваний внутренних органов, система биоэлектронной 

сегментарной функциональной диагностики, акупунктурной диагностики и др. Пути 

управления рисками нарушений профессионального здоровья лиц опасных профессий. 

Медико-психофизиологическое и психологическое обеспечения персонала 

потенциально-опасных производств. Роль психогигиены, психопрофилактики и 

психотерапии в авиакосмической медицине. Состояния психической дезадаптации 

профессионала в экстремальных условиях жизнедеятельности. Диагностика личностно-

эмоциональной сферы сотрудников силовых структур. 

Ознакомление с методами экспресс-диагностики психических состояний. 

Психологическая диагностика расстройств личности. Методы определения тревожности, 

депрессии и страхов. Психодиагностика агрессии. Диагностика состояний 

фрустрированности. Выявление суицидальных тенденций. Диагностика ПТСР. 

Особенности диагностики ПТСР у детей. Диагностика феномена эмоционального 

выгорания. 

Психодиагностика экстремальных состояний проективными методами. Методика 

«РНЖ». Тематический апперцептивный тест (ТАТ). Тест Роршаха (краткий обзор). Тест 

фрустрационных реакций С. Розенцвейга. Методика «Пиктограмма». Тест Люшера. Тест 

руки. Разбор клинических иллюстраций. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjEjZrNtt_PAhVLDywKHQ1ZBC0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fknowledge.allbest.ru%2Fpsychology%2F3c0a65625b2bd78b5d53a89521316c37_1.html&usg=AFQjCNEg7vakrxsxteYQp-VGGyG_KTGmsg&bvm=bv.135974163,d.bGg&cad=rja
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля:  реферат; 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

Рефераты к курсу: «Методы психологической реабилитации и коррекции». 

1. Понятие «психологическая коррекция».  

2. Соотношение понятий «психологическая коррекция», «психологическое 

консультирование» и «психотерапия». 

3. Классификации видов психологической коррекции.  

4. Этапы коррекционной работы. 

5. Принципы составления коррекционной программы.  

6. Виды коррекционных программ и требования к их составлению.  

7. Метод свободных ассоциаций, анализ сопротивления.  

8. Оперантное и социальное научение в бихевиоризмеИспользование релаксации 

(бихевиоральное направление).  

9. Основные понятия, основные положения и условия оказания психологической 

помощи в рамках гуманистического подхода.  

10. Основные понятия, способы поиска смысла жизни и задачи логотерапии.  

11. Техники поиска смысла и методы логотерапии.  

12. Игровая терапия, механизмы коррекционного воздействия игры.  

13. Виды игровой терапии, игровая терапия с точки зрения различных направлений.  

14. Арттерапия, механизмы коррекционного воздействия и цели арттерапии.  

15. Этапы занятия по арттерапии.  

16. Сказкотерапия, директивный и недирективный подходы к сказкотерапии.  

17. Возможности работы со сказкой, виды сказок.  

18. Библиотерапия.  

19. Танцевальная терапия.  

20. Музыкальная терапия.  

21. Телесная терапия.  

22. Психогимнастика.  

23. Метод психодрамы.  

24. НЛП- методы психологической коррекции. 

25. Психокоррекционная работа при профессиональной деформации.  

26. Психокоррекционная работа с военнослужащими.  

27. Психокоррекционная работа с юношами.  

28. Психокоррекционная работа со взрослыми. 

29. Цели и задачи реабилитационной работы.  

30. Этапность психологической реабилитации.  

31. Особенности психокоррекционной работы при тревожности.  

32. Особенности психокоррекционной работы при гиперактивности.  

33. Особенности психокоррекции познавательных процессов  

34. Психокоррекционная работа с агрессивными личностями.  

35. Психокоррекционная работа с депрессивными личностями.  

36. Особенности психокоррекционной работы с истерическими личностями.  

37. Особенности психокоррекционной работы с шизоидными личностями.  

38. Особенности реабилитационной работс детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

39. Особенности реабилитационной работы с жертвами террористических актов. 

40. Особенности реабилитационной работы с сотрудниками правоохранительных 

органов, участниками боевых действий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма рубежного контроля:  реферат; 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

Рефераты к курсу: «Методы психологической реабилитации и коррекции». 

1. Значение наркомании в распространении ВИЧ-инфекции. 

2. Статистика потребления наркотиков в мире. 

3. Предпосылки потребления психоактивных веществ. 

4. Психологические предпосылки потребления наркотиков. 

5. Роль биологических факторов в формировании наркоманической зависимости. 

6. Роль средств массовой информации и рекламы на потребление психоактивных 

веществ. 

7. Особенности распространения наркотиков среди молодѐжи. 

8.  Особенности девиантного поведения подростков. 

9. Девиантное поведение как проблема социальной работы. 

10. Особенности профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 

11. Девиантное поведение молодежи: причины и особенности. 

12. Психологические особенности  межличностных отношений детей и подростков с 

отклоняющимся развитием. 

13. Суицидальное поведение 

14. Социально-психологические проблемы детства и юношества. 

15. Мода как форма девиантного поведения. 

16. Специфика сознания и поведения юношей и девушек. 

17. Кризис духовности как фактор отклоняющегося поведения. 

18.  Методы и формы социально-психологической коррекции девиантного поведения. 

19. Наркотическая субкультура. 

20. Алкогольная субкультура. 

21. Молодежные субкультуры, предрасположенные к развитию девиантного 

поведения. 

22. Ценностные основания девиантного поведения подростков  

23. Психологические методы изучения отклоняющегося развития. 

24. Взаимосвязь самоактуализации со склонностью к девиантному поведению. 

25. Характеристика процессов формирования социальных представлений о 

наркотиках.  

26. Современные концепции аддиктивного поведения. 

27. Современные научные представления об аддикции и аддиктивном поведении.  

28. Виды аддикции, их краткая характеритика.  

29. Психологическая характеристика алкогольной и наркотической зависимости.  

30. Теории аддиктивного поведения.  

31. Игровая аддикция: кибераддикция, гэмблинг. Психологическая характеристика. 

32. Зависимость от отношений. Психологическая характеристика. 

33. Пищевая аддикция: алиментарная аддикция, нервная анорексия, булемия.  

34. Социально-психологическая диагностика девиантного поведения. 

35. Особенности общения несовершеннолетних преступников. 

36. Социально-психологический облик молодежи: тенденции и проблемы. 

37. Игра как метод коррекции девиантного поведения подростков. 

38. Творчество как вид социально-позитивного отклоняющегося поведения. 

39. Социально-психологические причины подросткового вандализма. 

40. Черный юмор подростков как форма девиантного поведения. 

41. Конфликт как форма проявления девиантного поведения подростков. 

42. Подростковый суицид: понятие, причины, формы профилактики. 

43.  Зависимое поведение: понятие, характеристика, факторы, виды. 

44. Психологические особенности подростков с склонностью к девиантному 
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поведению. 

45.  Девиантное материнство. 

46. Особенности личности с социальной депривацией. 

47. Организация психологической работы, с семьей имеющей подростка с 

девиантным поведением. 

48. Острые алкогольные психозы (делирий, острый галлюциноз, острый параноид) 

49. Энцефалопатия Гайе-Вернике. 

50. Особенности женского алкоголизма. 

51. Особенности алкоголизма (синдрома зависимости от алкоголя) в позднем 

возрасте. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля: кейс-задания; 

Примерный перечень кейсов: 
1. Кейс «Разработать индивидуальную программу помощи несовершеннолетней 

потребительнице наркотиков».  

2. Кейс «Разработать индивидуальную программу реабилитации для женщины, 

зависимой от наркотиков, имеющей двух детей». 

3. Кейс «Разработать индивидуальную программу реабилитацию для 

наркозависимого, имеющего сопутствующее заболевание – ВИЧ-инфекцию». 

4. Кейс «Разработать индивидуальную программу мотивирования дли 

наркозависимого, который отрицает наличие проблем, связанных с 

употреблением наркотиков. 

5. Кейс «Разработать индивидуальную программу ресоциализации для 

выпускника реабилитационного центра». 

6. Кейс «Разработать индивидуальную программу реабилитации инвалида, 

имеющего алкогольную зависимость». 

7. Кейс «Разработать индивидуальную программу помощи для близкого 

родственника зависимого человека. 

8. Кейс «Разработать индивидуальную программу психологической коррекции 

для условноосужденного подростка, имеющего опыт единичного употребления 

психоактивных веществ». 

9. Кейс «Разработать программу реабилитации зависимого, который привержен 

православной религии» 

10. Кейс «Разработать программу реабилитации зависимого от алкоголя, 

исповедающего ислам». 

11. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

Модифицированного опросника ЦТО». 

12. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

Ассоциативного теста». 

13. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

Опросника «Исследование девиантного поведения у старших подростков В.Н. 

Шиловой». 

14. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

Опросника «Уровень реабилитационного потенциала». 

15. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием Теста 

для определения созависимости». 

16. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием теста 

исследования темперамента по Белову,  

17. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием тест 

Айзенка». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjEjZrNtt_PAhVLDywKHQ1ZBC0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fknowledge.allbest.ru%2Fpsychology%2F3c0a65625b2bd78b5d53a89521316c37_1.html&usg=AFQjCNEg7vakrxsxteYQp-VGGyG_KTGmsg&bvm=bv.135974163,d.bGg&cad=rja


 22 

18. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

Диагностики черт характера: тест Шмишека». 

19. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием теста 

факторов риска аддиктивного поведения Малыгина-Ежева». 

20.  Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

Опросника «Поиск острых ощущений Цукермана». 

21. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

Диагностики личностных свойств: Тест Кетелла.  

22. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

Опросника ценностных ориентаций Рокича.  

23. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

диагностики копинг стратегий Лазаруса. 

24. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

диагностики МПЗ (в адаптации ин-та Бехтерева). 

25. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

опросника «Исследование семейного воспитания: тест АВС». 

26. Кейс  «Провести психодиагностическое обследование с использованием 

Диагностики психопатологических симптомов: тест выраженности 

психопатологической симптоматики Дерогатиса». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма рубежного контроля:  реферат; 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Синдром эмоционального выгорания. История становления дисциплины. 

2. Профессиональная деформация 

3. Виды профессиональной деформации 

4. Психосоматические нарушения при выгорании 

5. Отклонения в развитии личности при профессиональной деформации 

6. Эмоциональное выгорание и его влияние на здоровье 

7. Особенности эмоционального выгорания в сфере служебной деятельности 

8. Кризис личности при профессиональном выгорании 

10. Техники релаксации при снятии стресса  

11. Поведенческая деформация 

12. Влияние акцентуаций характера на профессиональную деятельность 

13. Отставание профессионального развития как проявление выгорания 

14. Психологическая защита при стрессах 

15. Профилактика психофизиологических изменений 

16. Аутотренинг при психических перегрузках 

17. Снижение мобильности при выгорании профессионала 

18. Правильная Я-концепция сотрудников в сфере правоохранительной 

деятельности 

19. Особенности личности и их влияние на эмоциональное выгорание 

20. Проблема отчуждения при эмоциональном выгорании 

21. Регуляция при эмоциональном напряжении в служебной деятельности 

22. Психофизиологические особенности пожилых сотрудников 

23. Роль мотивации выбора при профессиональном выгорании 

24. Дезинтеграция профессионального развития при эмоциональном выгорании 

25. Резервы человеческой психики и профилактика эмоционального выгорания 

26. Этапы профессионального выгорания 

27. Профессиональная деформация у военнослужащих 

28. Эмоции, стресс, болезнь как последствия эмоционального выгорания 

29. Психофизиология стресса 
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30. Потребности, влияющие на возникновение эмоционального выгорания. 

31. Мотивации как факторы организации поведения, препятствующего 

эмоциональному выгоранию 

32. Психофизиология восприятия в условиях стресса и эмоционального выгорания 

33. Современные представления о последствиях эмоционального выгорания 

34. Факторы организации поведения при эмоциональном выгорании 

35. Биологические ритмы и психическое здоровье человека 

36.  Способы профилактики синдрома профессионального выгорания 

37.  Резервы человеческой психики 

38.  Психологическая защита при стрессах 

39.  Особенности профессионального выгорания у сотрудников в сфере служебной 

деятельности 

40.  Особенности личности и их влияние на профессиональное выгорание 

41. Что такое посттравматический стресс? 

42.  Посттравматическое стрессовое расстройство.  

43. Симптомы ПТСР и их проявления.  

44.  Психологическая коррекция посттравматических расстройств 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-5  Способен осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, выявлять 
и корректировать 
трудности в обучении 

Знать 
документоведении и 

основных моделях 

организации 

деятельности 

практического 

психолога, 

осуществляющего 

психологическое 

сопровождение 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного и 

реабилитационного 

характера в 

учреждениях и 

организациях различных 

областей и сфер 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь организовать, 

координировать и 

контролировать  работу 

группы  специалистов по 

оказанию 

психологической 

помощи  в учреждениях 

и организациях разного 

типа в реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего , 

коррекционного  и 

реабилитационного 

характера. 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками 

реализии конкретных 

мероприятий   в 

организациях разного 

рода для решения 

практических задач 

профилактического, 

развивающего , 

коррекционного  и 

реабилитационного 

характера. 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 

 

 

Владеть навыками 
самостоятельной 
разрабатки программы 
оказания психологической 
помощи членам 
социальных групп, 
попавших в трудную 
жизненную ситуация 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Уметь разрабатывать 

программы оказания 

психологической помощи 

членам социальных групп  

Этап формирования 

умений 
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4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-5 

ПК-2 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-5 

ПК-2 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-

6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ОПК-5 

ПК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Психолого – педагогическая коррекция, ее виды. 

2 Психокоррекционная ситуация, ее характеристика. 

3 Принципы, цели и задачи психолого – педагогической коррекции. 

4 Принципы составления психокоррекционных программ. 

5 Характеристика основных видов психокоррекционных программ. 

6 Оценка эффективности психокоррекционных программ. 

7 Коррекционные воздействия в классическом психоанализе, техники. 

8 Аналитическая индивидуальная психокоррекция А.Адлера основные понятия, 

техники. 

9 Клиент – центрированный подход К. Роджерса, основные понятия, техники. 

10 Логотерапия в психолого – педагогической коррекции. 

11 Гештальттерапия Ф. Перлза, цели, техники. 

12 Трансактный анализ Э. Берна, цели, техники. 

13 Особенности когнитивной психокоррекции, техники. 

14 Поведенческое направление в психокоррекционой работе, цели, техники. 

15 Игротерапия – общая характеристика метода, основные виды и формы 

игротерапии. 

16 Основные цели и направления арттерапии, их характеристика. 

17 Психогимнастика, ее виды и структурные компоненты. 

18 Методы поведенческой коррекции, их характеристика и возможности 

использования. 

19 Психодрама, характеристика метода. Формы и виды психодрамы. 

20 Индивидуальная форма коррекции и показания к ней. 

21 Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия. 

22 Характеристика основных стадий индивидуальной психологической 

коррекции. 

23 Групповая форма психокоррекции: цели, задачи, механизмы 

психокоррекционного 

воздействия. 

24 Социально – психологический тренинг как средство коррекции. 

25 Дискуссия как метод групповой работы, виды групповой дискуссии. 

26 Виды коррекционных групп, их особенности. 

27 Групповая динамика и руководство психокоррекционой группой. 

28 Факторы, влияющие на эффективность психокоррекционой работы, 

преимущества и 

недостатки групповых форм психокоррекции. 

29 Семья как объект психокоррекционого воздействия. 

30 Методика коррекции детско – родительских и семейных отношений. 

31 Требования к личности и профессиональной подготовке психолога, 

осуществляющему 

психокоррекционную работу. 

32 Психолого – педагогическая коррекция познавательной сферы ребенка. 

33 Психолого – педагогическая коррекция страхов в детском возрасте. 

34 Психолого – педагогическая коррекция агрессивности детей разного 

возраста. 

35 Психолого – педагогическая коррекция отклоняющегося поведения 

школьников. 

36 Психолого – педагогическая коррекция эмоциональной сферы ребенка 

37 Понятие психолого-педагогической коррекции 

38 Психическая норма и периодизация психического развития 

39 Клинический и психологический диагноз 
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40 Основные направления и формы ПКР 

41 Основные этапы диагностико-коррекционной работы 

42 Содержание психолого-коррекционной работы с родителями до рождения 

ребенка и 

на первом году жизни ребенка 

43 Содержание ПКР (психолого-коррекционной работы) с ребенком раннего 

возраста 

44 Содержание ПКР с ребенком дошкольного возраста 

45 Содержание ПКР с учащимися начальной школы 

46 Принципы отбора психолого-педагогических методов коррекции 

47 Содержание ПКР с подростками 

48 Содержание ПКР с юношеством 

49 Экология личности 

50 Инидивидуальная психокоррекционная работа с подростками и юношеством: 

принцип 

диалога 

51 Методы тренинговых форм ПКР 

52 Методы коррекции эмоционально-личностной сферы 

53 Профориентация как одна из форм профилактической и ПК работы. 

54 Образовательное пространство как одно их из направлений ПКР 

55 Критерии эффективности ПКР  

56 Методы отбора детей для ПКР 

Задания для итогового контроля: 
 

1. Основными психофизиологическими характеристиками 

подросткового возраста являются: 

A. Половое созревание 

B. Интеллектуальное развитие. 

C. Духовно-нравственное развитие. 

D. Развитие самооценки. 

2. Каковы последствия толерантности к химическим веществам: 

A. Повышение частоты употребления веществ 

B. Увеличение дозы употребления веществ. 

C. Переход к употреблению новых веществ. 

D. Отказ от употребления данного вещества. 

3. Какая из видов зависимостей возникает раньше других: 

A. Психическая зависимость 

B. Социальная зависимость. 

C. Физическая зависимость. 

D. Интеллектуальная зависимость. 

 

4. Физическая зависимость характеризуется: 

А. Влечением к предмету аддикции; 

В. Синдромом абстиненции; 

С. Синдромом абстиненции и синдромом толерантности; 

D. Навязчивыми мыслями, снами о предмете аддикции. 

 

5. Химические зависимости включают в себя: 

А. Алкогольную зависимость. 

В. Алкогольную и наркотическую зависимость. 
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С. Наркотическую зависимость. 

D. Все формы аддиктивного поведения. 

 

6. Какие виды наркотических веществ могут вызвать острые психические 

расстройства даже после единичного приема? 

А. Психоактивные вещества каннабисной группы; 

В. Опиаты; 

С. Синтетические наркотики; 

D. Кокаин. 

7. Определите последовательность этапов развития наркотической 

зависимости: 

A. Употребление наркотиков приносит удовлетворение 2 

B. Первые пробы. 1 

C. Употребление наркотиков становится целью. 4 

D. Возникновение проблем и конфликтов 3. 

8. Основным фактором риска формирования наркотической 

зависимости является: 

A. доступность информации о наркотических веществам 

B. проживание в крупном мегаполисе; 

C. гиперопека родителей; 

D. высокий материальный уровень семьи; 

 

9. Основным микросоциальным факторам защиты от возникновения 

зависимости является: 

А. Гармоничная семья; 

В. Благоприятная школьная среда; 

С. Хорошая компания друзей, наличие досуговой деятельности; 

D. Все перечисленные факторы являются значимыми. 

10. Основным макросоциальным фактором риска возникновения зависимого 

поведения является: 

А. Доступность наркотиков в подростковой и молодежной среде; 

В. Дисфункциональные семьи; 

С. Экономические проблемы в стране; 

D. Все перечисленные факторы являются значимыми. 

11. Ведущим принципом построения профилактических программ для 

подростков является: 

A. принцип опережения 

B. гуманистический характер 

C. принцип последовательности 

D. принцип субсидарности 

12. Основу профилактических программ, построенных на стратегии 

развития жизненно необходимых навыков и ценностей, составляет: 

A. предоставление актуальной, достоверной информации о проблеме 

B. демонстрация новых моделей поведения взамен ранее практиковавших 

C. привлечение к воздействию представителей значимого социального окружения 

D. формировании ценностных установок и повышение личностной уверенности. 

13. Отличительной особенностью молодежной субкультуры является: 

A. стремление к доказательству своей уникальности и неповторимости 
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B. наличие собственной системы ценностей, стереотипов и стилей поведения 

C. желание изолировать от массовой культуры 

D. приверженность к определенным стилям, писателям, исполнителям 

14. Мотивом участия молодежи в волонтерской деятельности является: 

A. повышение собственной самооценки 

B. конформизм, стремление к коллективу 

C. общественное признание, удовлетворение потребности социальной значимости 

D. поиск источников получения новых финансовых средств 

15. Основными причинами синдрома «психологического сгорания» 

являются: 

A. работа с «немотивированными клиентами», постоянно сопротивляющимися 

усилиям специалиста 

B. низкий уровень оплаты труда специалиста 

C. неблагоприятные материально-технические условия работы специалиста 

D. плохое состояние здоровое спеециалиста, наличие хронических заболеваний 

16. В модели терапевтического сообщества наибольшее терапевтическое 

значение играет: 

A. комплексная работа специалистов, психологов, врачей, равных консультантов 

 B. создание терапевтической атмосферы в группе участников программы 

C медикаментозная терапия 

D трудотерапия 
17. Основной функцией зависимого поведения, согласно психоаналитическому 

подходу является 

А. Получение удовольствия; 

В. Избегание недовольствия; 

С. Возвращение в детство; 

D. Способ самолечения. 
18. Происхождение наркомании, согласно психоаналитическом подходу, 

определяется: 

А. Средовыми факторами; 

В. Химическим воздействием опьяняющего вещества; 

С. Структурой психики зависимого; 

D. Семейным воспитанием. 
19. Согласно модели реабилитации Дж. де Леона конечной целью реабилитации и 

ресоциализации является: 

A. изменение идентичности зависимого человека 

B. наличие мотивации к трезвости 

C. более длительное, чем обычно, воздержание от потребления психоактивных 

веществ и алкоголя 

D. успешное завершение курса реабилитации 
20. Основоположником создания техник мотивационного интервью является: 

A. Прохазка ди Клементи 

B. У.Миллер  

C. З. Фрейд 

D. Карвасарский Б.Д. 
21. Метод оценки в мотивационном  является: 

А. Гуманистическим методом коррекции; 

В. Недирективным методом коррекции; 

С. Смешанным методом мотивирования; 
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D.Директивным методом мотивирования; 
22. Основные этапы комплексной помощи при зависимом поведении являются: 

А. Лечение; 

В. Мотивирование, лечение; 

С. Мотивирование, лечение, реабилитация, ресоциализация; 

Мотивирование и ресоциализация. 
23. Генограмма семьи это:  

A. история семьи 

B. выявление наследственной генетической предрасположенности к 

возникновению зависимости 

C. генетический анализ всех членов семьи, с использованием хрономатографа 

D. составление генеалогического дерева 
24. Чувства, которые доминируют при созависимости: 

A.Гнев, агрессия 

B. Апатия 

C. Страх, тревога 

D. Спокойствие 
25. Уровень реабилитационного потенциала  – это 

A. потенциал реабилитационной программы 

B. показатель, включающий оценку всех этапов развития личности 

наркозависимого 

C. прогнозируемый срок ремиссии  

D. субъективная оценка возможности ремиссии 
26. Наиболее распространенной программой реабилитации на территории 

Российской Федерации является: 

А. Модель терапевтических сообществ; 

В. 12-шаговая программа; 

С. Государственные модели реабилитации; 

D. Конфессиональные модели реабилитации. 
27. Задача 4-го шага 12-шаговой программы реабилитации: 

А. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли 

контроль над собой, (вариант: перестали управлять своей жизнью).  

В. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки 

зрения.  

С. Пришли к убеждению, что только Сила, более могущественная, чем мы, может 

вернуть нам здравомыслие.  

D. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились 

желанием загладить нашу вину перед ними. 

28. Реабилитационная модель терапевтических сообществ предполагает 

развитие в процессе реабилитации следующих качеств: 

А. Стойкости и волевых качеств; 

В. Ответственности, созидания, честности; 

С. Осознания своего внутреннего мира; 

D. Трудовых навыков. 
29. Основные задачи, которые решаются на постреабилитационном этапе: 

А. Адаптация в социуме, содействие в трудоустройстве; 

В. Восстановление семейных отношений; 

С. Укрепление мотивации к трезвости; 

D. Обучение полезным жизненным навыкам. 
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30. Определите основные принципы и задачи организации реабилитации 

несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление психоаткивных веществ 

на основном этапе реабилитации: 

A. реализация воспитательных и образовательных программ 

B. обследование, тестирование, консультирование 

C. активное участие в психокоррекционных и психотерапевтических 

мероприятиях 

D. ориентация и адаптация в РЦ 

E. максимальная интеграция в жизнедеятельность и структуру реабилитационного 

центра, усвоение норм и правил РЦ  
31. Метод визуализации при организации программ саморегуляции в терапии 

зависимостей – это: 

А. Способность вызывать у себя какое-либо приятное воспоминание: место, 

время, звуки и запахи, вживаться в это состояние, запоминать его и тренировать 

способность вызывать его по желанию; 

В. Овладение навыками произвольного вызывания ощущений тепла, тяжести, 

покоя, расслабления и на этом фоне нормализации / активизации протекания основных 

психофизиологических функций; 

С. Процесс внушения, адресованный самому себе; 

D. Восприятие действительности через зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкусовую чувствительность. 
32. Программу саморегуляции «Ключ», которая активно применяется 

вреабилитации, разработал: 

А. Алиев Х.М.; 

В. Перлз Ф.; 

С. И.Г. Шульц; 

D. Джекобсон Дж. 
33. ВИЧ-инфекция не передается: 

А. Половым путем; 

В. От матери к ребенку; 

С. Через переливание крови; 

D. При  укусах насекомых. 
34. Максимальная продолжительность жизни при инфицировании ВИЧ 

А. 5-8 лет; 

В. 1-2 года; 

С. 10-15 лет; 

D. Человек может прожить биологическую жизнь при условии лечения АРВТ-

терапией. 
35. Период «окна» в заболевании ВИЧ это: 

А. Бессимптомный период носителя ВИЧ; 

В. Период в течении заболевания, когда количество вирусов минимально; 

С. Терминальная стадия ВИЧ; 

D. Период после начала лечения ВИЧ-инфекции. 
36. Основоположником когнитивно-поведенческого подхода в терапии зависимого 

поведения является: 

А. У. Джемс; 

В. А. Эллис, А. Бэк; 

С. К. Роджерс; 

D. Ф. Перлз. 
37. Когнитивно-поведенческая терапия объясняет возникновение зависимости: 
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А. Искажениями полученной информации, которая основывается на неверных 

представлениях, вследствие чего возникают ложные выводы и впоследствии 

неэффективное поведение; 

В. Дисфункциональными отношениями в семье; 

С. Нарушением эмоциональной сферы; 

D. Недостаточной информированностью о последствиях развития зависимости. 
 38. Когнитивная терапия А. Бека направлена на: 

А. Выявление иррациональных установок; 

В. Выявление автоматических мыслей; 

С. Диагностику ассоциативных расстройств; 

D. Диагностику эмоциональных нарушений. 
39. Обозначьте цифрами этапы работы в арт-терапии (сказкотерапия): 

А. Ответы на вопросы для размышления и обсуждения (приведены в конце 

каждой сказки). 

В.  Обсуждение мыслей и чувств клиента, возникших в ответ на сказку. 

С.  Выполнение некоторого практического задания, навеянного сказкой и ее 

обсуждением. Таким заданием может быть игра. Этот завершающий встречу шаг 

необходим для символического "закрепления" сказкотерапевтического воздействия. 

D. Интерпретация "сказочных уроков". Каждая сказочная ситуация несет в себе 

один или несколько жизненных уроков. В совместной работе с клиентом происходит их 

"расшифровка" и интерпретация с позиции вопросов, значимых для клиента. 
40 Диагностическая методика «Уровень реабилитационного потенциала» 

оценивает: 

А. Личностные особенности зависимых; 

В. Проблемы зависимых; 

С. Семейные отношения зависимых; 

D. Комплекс факторов, влияющих на эффективность реабилитации. 

1. Акт намеренного самповреждения, не приведший к смерти – это 

1. Пресуицид. 

2. Парасуицид. 

3. Суицид. 

2. Общей целью суицида является 

1. Прекращение сознания. 

2. Бегство (эгрессия). 

3. Нахождение решения. 

3. Суицидомания – это 

1. Мысли связанные с навязчивой, сверхценной или бредовой идеей самоубийства и 

способах его осуществления. 

2. Навязчивое влечение: упорное стремление к совершению самоубийства. 

3. Повторное покушение на свою жизнь и действия, направленные на это, после 

неудавшейся суицидальной попытки. 

 

44 . К признакам, повышающим вероятность суицидальной попытки у 

подростка, относятся 

1. Серьѐзные конфликты в учебном заведении или семье. 

2. Побеги из дома. 

3. Резкие изменения во внешности и поведении. 

4. Злоупотребление алкоголем или наркотиками. 

5. Интерес к литературе религиозно-мистического или философского характера, 

рассуждения о смысле жизни и еѐ ценности 
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6. Чувство безнадѐжности, тревоги, снижение настроения, плач без причины. 

7. Утрата интереса к любимым занятиям. 

8. Увлечение азартными играми. 

9. 2, 4, 6, 7 

10. Все вышеперечисленное. 

11. Ничего из вышеперечисленного. 

 

 

 

Ключ к тесту 

1. А;2. В; 3. А; 4. С; 5. В; 6. С; 7. 2-1-4-3;8. А; 9. А; 10. А; 11. А; 12. В; 13. D; 14. C; 

15. A; 16. B; 17. В; 18. С;  19. А; 20. В; 21. D; 22. С; 23. А; 24. А; 25. В; 26. D; 27. В; 28. В; 

29. А; 30. Е; 31. А; 32. А; 33. D; 34. D; 35. А; 36. В; 37. А; 38. В; 39.  В-А-D-С;  40. D.; 41 

3; 42. 3; 43. 2; 44.10 

Примерные вопросы для проведения итоговой  аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

1. Определение понятия психологическая коррекция и реабилитация.  

2. Классификация методов психологической коррекции и реабилитации. 

3. Синдром эмоционального выгорания.  

4. Профессиональная деформация. Виды профессиональной деформации 

5. Психосоматические нарушения при выгорании 

6. Отклонения в развитии личности при профессиональной деформации 

7. Особенности эмоционального выгорания в сфере служебной деятельности 

8. Кризис личности при профессиональном выгорании 

9. Техники релаксации при снятии стресса 

10. Профессиональная мобильность сотрудников в сфере служебной деятельности 

11. Психологическая защита при стрессах 

12. Профилактика психофизиологических изменений 

13. Аутотренинг при психических перегрузках  

14. Правильная Я-концепция сотрудников в сфере правоохранительной 

деятельности 

15. Проблема отчуждения при эмоциональном выгорании 

16. Регуляция при эмоциональном напряжении в служебной деятельности 

17. Роль мотивации выбора при профессиональном выгорании 

18. Дезинтеграция профессионального развития при эмоциональном выгорании 

19. Резервы человеческой психики и профилактика эмоционального выгорания 

20. Психологическая реабилитация при посттравматическом стрессовом 

расстройстве. 

21. Диагностика посттравматического стрессового расстройства. 

22. Этапы профессионального выгорания 

23. Социально-психологические, личностные изменения, происходящие при 

развитии зависимого поведения. Психологические особенности лиц, 

потребляющих разные виды психоактивных веществ. 

24. Основные принципы, этапы социально - реабилитационной работы с лиц, 

допускающими немедицинское  потребление наркотических средств и 

психоактивных веществ и алкоголя с применением принципов кейс-

менеджмента. Кризисы реабилитации лиц, имеющих зависимость. 

25. Составление индивидуального плана реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних, допускающих немедицинское  потребление наркотических 

средств и психоактивных веществ. 
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26. Основы психологического консультирования и мотивационной работы лиц, 

допускающих немедицинское  потребление наркотических средств и 

психоактивных веществ.   

27. Виды программ социальной реабилитации зависимых лиц. 12-шаговая 

программа. 

28. Программа социальной реабилитации зависимых лиц, основанная на модели 

терапевтических сообществ. 

29. Конфессиональные модели социальной реабилитации зависимого поведения. 

30. Государственные программы реабилитации зависимого поведения. 

31. Особые категории в реабилитации зависимого поведения. Специфика 

организации программ социальной реабилитации для данных категорий. 

32. Организация постреабилитационного сопровождения лиц, имеющих 

зависимость от наркотиков и алкоголя. 

33. Основные подходы к пониманию феномена созависимого поведения, методы 

организации работы с созависимыми. 

34. Стандарты и критерии оценки качества программ социальной реабилитации. 

35. Детский и подростковый суициды. 

36. Классификация и причины суицида. 

37. Оценка риска суицида. 

38. Предотвращение самоубийства. 

39. Признаки суицидальных намерений. 

40. Психические расстройства как причина самоубийства. 

41. Психологическая помощь родственникам и друзьям само-убийцы. 

42. Социальные факторы в совершении самоубийств. 

43. Факторы повышенного риска самоубийства. 

44. Психологические методы коррекции. Методы транзактного анализа 

45. Психологические методы коррекции. Методы гештальт-терапии 

46. Психологические методы коррекции. Когнитивно-поведенческая терапия. 

47. Психологические методы коррекции. Телесно-ориентированная терапия 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Собольников, В. В.  Психология профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473519  

(дата обращения: 05.07.2021). 

2. Хухлаева, О. В.  Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция : учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468721 (дата 

обращения: 05.07.2021). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Психологическая коррекция и реабилитация участников 

боевых действий : учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06065-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474075  

(дата обращения: 05.07.2021). 

2. Алмазов, Б. Н.  Психологические основы педагогической реабилитации : 

учебник для вузов / Б. Н. Алмазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09723-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474273  (дата обращения: 

05.07.2021). 

3. Шапошникова, Т. Е.  Основы психоконсультирования и психокоррекции : 

учебник и практикум для вузов / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09449-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471741  (дата обращения: 05.07.2021). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/473519
https://urait.ru/bcode/474075
https://urait.ru/bcode/474273
https://urait.ru/bcode/471741
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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России по различным дисциплинам 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психологическая коррекция 

зависимого поведения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте 

Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на 

предлагаемые 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, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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 

прочитанной 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 лабораторных работ и 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 изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
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период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть 

по дисциплине.  

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com

/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


 40 

"Scopus" 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com  

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения учебной дисциплины «Психологическая коррекция 

индивидуальные и групповые технологии (модуля)» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность 

«Психолог в социальной сфере»  (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); современной аудио- и видеотехникой для проведения 

психологических тренингов, занятий по психологическому консультированию; 

компьютерными мультимедийными проекторами и другой техникой для презентаций 

учебного материала и имеющие выход в сеть Интернет) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

Указываются образовательные технологии, которые рекомендуется 

использовать при реализации различных видов учебной работы. 

При реализации учебной дисциплины «Психологическая коррекция 

индивидуальные и групповые технологии (модуля)»  применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины Психологическая коррекция индивидуальные 

и групповые технологии (модуля)» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении учебной дисциплины Психологическая коррекция 

индивидуальные и групповые технологии (модуля)»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психологическая коррекция индивидуальные и 

групповые технологии (модуля)» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, видеофильм, презентация).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) Психологическая коррекция индивидуальные и 

групповые технологии (модуля)» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Социальная психология» по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере» . 
В рамках учебной дисциплины Психологическая коррекция индивидуальные и 

групповые технологии (модуля)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний для 

подготовки специалистов психологии как самостоятельных исследователей и преподавателей 

психологии:  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование компетенций, связанных со способностью описания структуры 

деятельности профессионала и организации психологического консультирования и медиации в 

области трудовых отношений. 

2. Способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивидуальному субъекту труда, групповому субъекту труда, организации психологической 

консультативной помощи с использованием современных методов и технологий медиации. 

3. Способностью к проведению стандартного прикладного исследования в области 

психологии труда и медиации в сфере трудовых отношений. 

4. Формирование системы научных представлений о структуре и закономерностях 

деятельности человека в биномических, технономических, социономических и артономических 

системах и практических навыков реализации научных знаний. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология труда. Психологическое консультирование и медиация в 

сфере трудовых отношений» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению специальности 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной 

сфере»(уровень бакалавриата) очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Психология труда. Психологическое консультирование и 

медиация в сфере трудовых отношений»» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: «Социальная 

психология», «Психологические исследования и психодиагностика в организации» и др. 

Изучение дисциплины «Психология труда. Психологическое консультирование и 

медиация в сфере трудовых отношений» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин: «Теория и практика социально-психологического 

тренинга в образовании, управлении, бизнесе и банке», «Основы психологического 

консультирования и коуч личности 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных, (универсальных – для бакалавриата общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ПК-3 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой .по специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере» заочной 

формам обучения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Катего

рия 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулиро

вка компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ПК-3 Способен вести 

просветительскую 

деятельность среди 

населения 

1.Демонстри

рует знания о 

принципах, 

методах и 

стратегиях 

профилактических 

и просветительских 

мероприятий в 

деятельности 

практического 

психолога. 

2.Распростр

аняет, разъясняет и 

популязирует  

функциональные 

знания   

в области 

психологии, 

необходимые 

людям в 

повседневной 

жизнедеятельности. 

3. Использует 

стандартные 

методы и 

технологии работы 

практического 

психолога для 

сохранения  и 

укрепления 

психологического 

здоровья целевой 

аудитории, а также 

по минимизации 

влияния 

негативных 

явлений. 

Знать о 

принципах, 

методах и 

стратегиях 

профилактических 

и просветительских 

мероприятий в 

деятельности 

практического 

психолога. 

 

Уметь 

распространять 

разъяснять и 

популязировать  

функциональные 

знания   

в области 

психологии, 

необходимые 

людям в 

повседневной 

жизнедеятельности. 

Владеть 

стандартными 

методами и 

технологиями  

работы 

практического 

психолога для 

сохранения  и 

укрепления 

психологического 

здоровья целевой 

аудитории, а также 

по минимизации 

влияния 

негативных 

явлений. 
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РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работникам и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 7 семестре, составляет 4 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8 9 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

24  
2

4 
  

Учебные занятия лекционного типа 
12  

1

2 
  

Практические занятия 
12  

1

2 
  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 
60  

6

0 
  

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
     

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
51  

5

1 
  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

9 

зачет 
 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
144  

1

44 
  

 

2.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

Модуль 1 (Семестр 7)  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические 

вопросы психологии труда, 

психологического 

консультирования и 

медиации в сфере трудовых 

отношений. Психология 

индивидуального и 

группового субъекта 

труда. 

34 13 21 4 2  15 

 

Тема 1.1. Обзорная 

характеристика 

психологии труда, 

психологического 

консультирования и 

медиации в сфере 

трудовых отношений. 

Психология 

индивидуального и 

группового субъекта 

труда. 

13 4 9 2 2  5 

 

Тема 1.2. Трудовой 

процесс и его 

компоненты. 

11 4 7 2   5 
 

Тема 1.3. Субъект труда и 

его структура.  
10 5 5    5 

 

Раздел 2. Психология 

группового субъекта 

труда и трудовых 

отношений в труде. 

Практическое изучение 

профессий и 

специальностей в целях 

прогнозирования состояния 

психологического климата 

34 13 21 2 4 
 

15 

 

Тема 2.1. Психология 

группового субъекта труда. 

Возможности и ограничения 

медиации трудовых 

отношений в условиях 

10 3 7 2 2  3 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 2.2. Психология 

безопасности в труде: 

обучающий и 

консультативный аспект. 

9 3 6  2  4 

 

Тема 2.3. Основы 

сравнительного 

психологическое 

профессиоведения 

7 3 4    4 

 

Тема 2.4. Изучение 

психических свойств 

профессионала. Основы 

составления психограмм. 

8 4 4    4 

 

Раздел 3. Психология 

профессиональной 

работоспособности и 

индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 

34 13 21 2 4  15 

 

Тема 3.1. Проблема 

поддержания 

индивидуальности в 

труде при реализации 

конкретных 

специальностей на рабочем 

месте 

17 6 11 2 2  7 

 

Тема 3.2. Психология 

профессиональной 

работоспособности и 

индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 

17 7 10  2  8 

 

РАЗДЕЛ 4. Социальная 

психология труда. 

Эргономика. Инженерная 

психология. 

33 12 21 2 4  15 

 

Тема 4.1. 

Психологическое 

содержание труда и 

формы трудогенеза. 

10 3 7 2 2  3 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

Трудовое и 

профессиональное 

ориентирование на 

разных стадиях 

личностного развития. 

Тема 4.2. Трудовой пост и 

его структура. 

Эргономические 

требования и 

рекомендации. 

Эргономическое 

обеспечение 

деятельности. 

Профилактика 

функциональных 

состояний человека в труде 

в целях предотвращения 

профессионального и 

эмоционального выгорания 

9 3 6  2  4 

 

Тема 4.3. Предмет и 

задачи социальной 

психологии труда и 

инженерной психологии 

на производстве. Понятие 

о полной 

психологической 

структуре труда и 

вариантах ее деструкции 

7 3 4    4 

 

Тема 4.4. Диагностика и 

профилактика 

функциональных 

состояний человека в 

труде в целях 

предотвращения 

профессионального и 

эмоционального 

выгорания. 

7 3 4    4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
     

 
 

Общий объем, часов 144 51 
 

12 12 
 

60  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

9 час. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр _ 

Раздел 1. 

Теоретические  

вопросы психологии 

труда, 

психологического 

консультирования и 

медиации в сфере 

трудовых 

отношений. 

Психология 

индивидуального и 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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группового 

субъекта труда 

Раздел 2. 

Психология 

группового 

субъекта труда и 

трудовых 

отношений в труде. 

Практическое 

изучение профессий 

и специальностей в 

целях 

прогнозирования 

состояния 

психологического 

климата  

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 
Психология 

профессиональной 

работоспособности 

и индивидуального 

стиля трудовой 

деятельности. 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. 

Социальная 

психология труда. 

Эргономика. 

Инженерная 

психология. 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем, 

часов по семестру 
51 23 

 
20    8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (СЕМЕСТР 7) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические вопросы психологии труда, психологического 

консультирования и медиации в сфере трудовых отношений. Психология индивидуального и 

группового субъекта труда. 
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Тема 1.1. Обзорная характеристика психологии труда, психологического 

консультирования и медиации в сфере трудовых отношений. Психология индивидуального и 

группового субъекта труда. 

 

Цель: введение в психологию труда и медиацию трудовых отношений как отрасли 

научного знания 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психология труда как область знания, 

складывающаяся в общественной практике. Психология труда как отрасль научного знания о 

труде и трудящихся, изучающая условия и разрабатывающая пути и методы решения 

практических задач в области формирования и функционирования индивидуальных и 

групповых субъектов труда. Психология труда как профессия и учебная дисциплина. Смежные 

области психологического и междисциплинарного научного знания о человеке и труде. Краткая 

история отечественной и зарубежной психологии труда как прикладной психологии в сфере 

хозяйственной жизни общества. Общая характеристика содержания и форм медиации в области 

трудовых отношений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отношение к труду современного российского гражданина. 

2. Конструктивное и деструктивное развитие профессионала 

3. Особенности современных подходов к профессиональному обучению 

4. Специфика организации внутрифирменного обучения. 

5. Правовые, экономические и психологические основания использования процедур 

медиации в трудовых отношениях. 

 

Тема 1.2. Трудовой процесс и его компоненты. 
Цель:  рассмотреть компоненты трудового процесса: продукты, объекты, предметы и 

цели труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятия ―эргатическая система‖, 

―эргатическая функция‖ (их  виды и эволюция в истории человеческого общества). Продукты 

труда, их виды. Объекты труда и их основные разновидности (биологические системы, 

неживые природные и технические системы, социальные и знаковые системы, формы 

художественного отображения действительности). Предмет труда как социально 

фиксированная система признаков объекта труда (и как ориентирующий психический образ), 

которыми человек практически и мысленно оперирует в процессе профессиональной 

деятельности. Цели труда. Объективно заданные и субъективно принятые цели труда, их 

разновидности, Цели труда как субъективные образы желаемого будущего. Средства, орудия 

труда и их основные разновидности. Вещественные орудия, функциональные средства труда 

(внешние и внутренние). Условия труда. Обзорная характеристика основных разновидностей 

объектных условий труда в различных трудовых процессах (физическая - витальная, социально-

контактная, информационная, организационно-экономическая среда). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проанализировать различие профессий  по  степени  проблемности  трудовых    

ситуаций. 

2. Проанализировать различие профессий по особенностям трудового  взаимодействия. 

3. Проанализировать различие профессий по характеру ответственности.  

4. Схема описания профессиональной деятельности. 

 

Тема 1.3. Субъект труда и его структура.  

Цель: рассмотреть категорию и свойства субъекта труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Субъект труда как главный компонент 

эргатической системы. Теоретические модели индивидуального и группового субъекта труда. 

Субъект труда как ―многопризнаковая‖ разноуровневая система. Уровни изучения субъекта 

труда: деяния (―отдельная деятельность‖) как целостный цикл (этап) трудовой деятельности; 

психологические действия и операции, психические функции и процессы. Внутренние условия 
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и средства деятельности субъекта труда: психические регуляторы трудовой деятельности 

(знания, умения, профессиональный опыт, представления, образы, ценностные ориентации, 

интересы, цели и мотивы, сознание ―Я‖ и профессиональное самосознание); функциональное 

состояние профессионала в труде (трудоспособность, профессиональная работоспособность, 

особые психические состояния в труде); свойства индивидуальности субъекта труда. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессионально-ценный комплекс склонностей и способностей как совокупность 

интеграции индивидуальности разных уровней. 

2. Профессиональные способности и склонности. 

3. Психические процессы в трудовой деятельности. 

4. Психологические признаки субъекта  труда (в отличие от игры, учения и общения). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
 

1. Отечественная психология труда в первой половине XX века. 

2. Психотехника и ее вклад в отечественную психологию труда. 

3. Психологический анализ трудовой деятельности.  

4. Составление профессиограмм и разработка интегрального критерия профпригодности 

для различных видов трудовой деятельности. 

5. Психология ошибки в разных видах деятельности. 

6. Отношение к труду современного российского гражданина. 

7. Правовые и социально-психологические основания использования процедур медиации 

в трудовых отношениях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  форма рубежного контроля – бланковое 

тестирование. 

 

Раздел 2. Психология группового субъекта труда и трудовых 

отношений в труде. Практическое изучение профессий и специальностей в 

целях прогнозирования состояния психологического климата 
 

 

Тема 2.1. Психология группового субъекта труда. Возможности и ограничения 

медиации трудовых отношений в условиях профессиональной деятельности. 

Цель: провести всесторонний анализ человека, выступающего в роли субъекта труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Развитие человека как субъекта труда и 

профессиональный жизненный путь. Этапы (стадии) развития человека как субъекта труда в 

онтогенезе. Жизненный путь профессионала, варианты профессиональных карьер.  

Нормативные кризисы профессионального развития личности, биографический метод в 

изучении кризисов профессионального развития. Психология труда и акмеология. 

Психологические основы трудового и профессионального воспитания. Возможности 

формирования системы профессиональных ценностей, профессиональных интересов, 

направленности личности, общетрудовых умений (умений планирования собственной 

деятельности, самоконтроля, саморегуляции, волевых усилий по преодолению препятствий, 

трудностей и др.). Методика дифференцированной оценки психологической структуры труда 

(психологических признаков сознания субъекта труда) и ее использование в практике трудового 

и профессионального воспитания. Другие методы диагностики и коррекции ―трудных‖ 

учащихся. Опыт А.С. Макаренко по перевоспитанию трудных подростков в процессе 

общественно-полезного коллективного труда. Критерии подбора видов и форм труда, наиболее 

эффективных для формирования и сохранения социально-ценных качеств личности и 
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коррекции отклонений в ее развитии. Психологические основы профессиональной подготовки и 

переподготовки. Психологический анализ профессии в создании модели специалиста, 

совершенствовании содержания программы профессионального обучения.  Профессиональный 

опыт, квалификация, умения, навыки, знания. Кривые развития навыков в процессе 

упражнения. Явления переноса навыков (положительного и отрицательного). Автоматизация 

навыков и автоматизм. Использование теории поэтапного формирования умственных действий 

в профессиональном обучении. Идеи программированного обучения в профессиональной 

подготовке. Системный подход в профессиональном обучении. Психологическая оптимизация 

методов профессионального обучения.  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Активные методы обучения. Психологические требования к созданию тренажеров и 

других обучающих систем.  

2. Методы и критерии оценки уровня сформированности профессионала. Изменение 

структуры  профессионально-важных качеств в  процессе становления профессионала.  

3. Опыт формирования и развития профессионально-важных качеств, способностей, 

умений.  

4. Психологические вопросы адаптации новых работников в организациях, 

переподготовки кадров, а также адаптации кадровых сотрудников к нововведениям. 

 

Тема 2.2. Психология безопасности в труде: обучающий и консультативный аспект.  

Цель: рассмотреть психологические проблемы, связанные с проблемами безопасности в 

труде.   

Перечень изучаемых элементов содержания. Психология труда, инженерная 

психология и эргономика в изучении и профилактике происшествий. ―Человеческий фактор‖ в 

происшествиях, несчастный случай, травма, авария, катастрофа. Объективные и субъективные 

(субъектные) причины несчастных случаев и аварий. Психологическая классификация причин 

ошибочных действий субъекта труда. Мотивация и безопасность труда.  Современные 

представления о причинах разной степени защищенности или подверженности субъекта труда 

происшествиям. Виды профессионального риска.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Склонность к риску и методы ее диагностики.  

2. Информационная и психологическая безопасность в организациях.  

3. Методы изучения и анализа несчастных случаев и аварий.  

4. Психологические способы профилактики производственного травматизма и 

аварийности. 

5. Психологический тренинг коммуникативных умений поддержания деловых 

взаимоотношений. 

 

Тема 2.3. Основы сравнительного психологическое профессиоведения 

 

Цель: познакомиться с отраслью психологии труда - психологическим 

профессиоведением. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психологическое изучение профессий 

как путь построения ―психологической картины‖ мира труда. Вводные понятия. 

Психологическое профессиоведение - основа познания мира профессий, его классификации и 

дифференциации. Понятия: профессия, специальность, трудовой пост (должность), конкретная 

работа, трудовой пост. Принципы и схемы профессиографирования, способы фиксации 

профессиографического материала. Понятия: профессиография, профессиограмма, 

психограмма профессионала. Профессионально обусловленные особенности психики 

индивидуальных и групповых субъектов труда. Профессиональные задачи и особенности 

трудовых действий по их выполнению: действия сенсомоторные (трудовые движения); 

перцептивные (восприятие в труде); действия самоконтроля и контроля (своеобразие внимания 
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в труде, действия по саморегуляции, волевые действия); действия мнемические 

(профессиональная память); имажинитивные действия (воображение в труде); логические 

действия (виды профессионального мышления, творчество в труде); интерперсональные 

действия (профессиональное общение); профессиональные особенности эмоционально-волевой 

сферы, личности; особенности сознания и самосознания субъекта труда. Понятие 

психологического климата. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологические типологии профессий.  

2. Классификация профессий, созданная в целях профориентации и профконсультации.  

3. Классификации профессий по объектам и целям труда. 

4. Классификации профессий по средствам труда, степени тяжести труда, по степени 

интеллектуальной сложности. 

5. Методики диагностики и прогнозирования состояния психологического климата в 

производственных коллективах. 

 

Тема 2.4. Изучение психических свойств профессионала. Основы составления 

психограмм. 

Цель:  познакомиться с методами профессиографии и психографии. 

Основные подходы в изучении своеобразия психических свойств профессионала: 

генетический метод (изучение процесса освоения профессиональной квалификации), 

сравнительный анализ (работы опытных и начинающих работников, бодрых и утомленных, с 

разной трудовой мотивацией, различными свойствами индивидуальности и пр.), искусственная 

и естественная деавтоматизация навыков. Методы профессиографии и психографии: 

наблюдение, опрос, анализ документации, трудовой метод, алгоритмическое (или операционно-

структурное) описание трудового проведения, биографический, анализ продуктов деятельности 

(ошибок и рекордов), метод критических инцидентов, экспертных оценок, эксперимент, 

статистический метод. 

1. Классификации профессий в целях профессиональной психодиагностики, 

построенные на основе факторного и кластерного анализа 

2. Классификации профессий в целях профессиональной психодиагностики, 

построенные на основе метода распознавания образов 

3. Классификации профессий в целях профессиональной психодиагностики, 

построенные на основе типологии трудовых задач в инженерной психологии. 

4. Способы описания профессий в формульном виде. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
 

1. Стимулирование трудовой активности незанятого населения. 

2. Профессионально важные качества профессии психолога. 

3. Структура организаторских способностей. 

4. Коммуникативные способности в разных видах труда. 

5. Речевая психодиагностика положительных и отрицательных эмоций. 

6. Индивидуальные особенности поведения в экстремальной ситуации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

исследовательский протокол. 

 

 

Раздел 3. Психология профессиональной работоспособности и индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 
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Тема 3.1. Проблема поддержания индивидуальности в труде при реализации 

конкретных специальностей на рабочем месте 

Цель: рассмотреть проблему индивидуального стиля деятельности и ее связь с задачами 

профориентации и профотбора. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Индивидуальный стиль трудовой 

деятельности.  Концепция интегральной индивидуальности, уровни исследования 

индивидуальности. Индивидуальный стиль деятельности как системообразующая функция 

интегральной индивидуальности. Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности 

и ―псевдостиль‖. Методы и принципы исследования индивидуального стиля трудовой 

деятельности.  Пути и способы формирования эффективного индивидуального стиля трудовой 

деятельности. Опыт изучения и формирования индивидуального стиля в психологии труда, как 

вариант индивидуализации профессиональной подготовки. Профессиональная пригодность, как 

свойство системы ―субъект - объект‖. Структура субъектных факторов профпригодности. 

Природа способностей как продукта социализации индивида в системе внешних и внутренних 

(в том числе, биологически детерминированных) условий. Относительная и абсолютная 

профпригодность. Психологически обоснованные способы оптимизации соответствия человека 

требованиям профессии (профессиональный отбор, профессиональная ориентация и 

консультация по выбору профессии, профессиональное обучение, рационализация труда). 

Психология профессионального самоопределения. Профориентация как комплексная 

социальная проблема. Психологические аспекты профориентации молодежи и реориентации 

безработных. Типы профессиональных карьер. Выбор профессии, как проектирование 

профессионального жизненного пути. Индивидуальная профконсультация как условие 

активизации профессионального самоопределения. Общая структура и типы индивидуальных 

ситуаций выбора профессии, условия создания приемлемого личного профессионального 

плана. Задачи профконсультации, принципы и методы работы психолога-практика в роли 

профконсультанта. Активные методы (игры) в профориентации и профконсультации. 

Психологическая и врачебная профконсультация. Анализ возможностей и ограничений в 

отношении точности и дальности профконсультационного прогноза. Проблемы управления 

трудовыми ресурсами в рамках организации, района, города, области, государства. 

Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров, выдвижение резерва 

кадров в организациях. Проблема стабилизации кадрового состава организации, анализ причин 

чрезмерной текучести кадров. Аттестация трудовых постов (должностей) в организации на 

основе методов профессиографии. Программы перемещения кадров в организации. Аттестация 

работающего персонала. Выдвижение кадрового резерва. Методы оценки успешности 

профессиональной деятельности. Профессиональный отбор.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы разработки системы прогнозирования профессиональной эффективности.  

2. Методы диагностики профессиональных способностей.  

3. Требования к методам диагностики и прогноза профессиональной эффективности 

(валидность, надежность, дифференцированность, экономичность).  

4. Технология работы психологов в центрах оценки персонала.  

5. Организационные формы работы по профессиональному подбору кадров в 

организациях (юридические и этические нормы). 

 

Тема 3.2. Психология профессиональной работоспособности и индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 

Цель: рассмотреть с позиции психологии проблему работоспособности.  

Перечень изучаемых элементов содержания. Вводные понятия: трудоспособность, 

дееспособность, работоспособность (актуальная и потенциальная), функциональное состояние 

человека в трудовой деятельности.  Задачи исследования и диагностики функциональных 

состояний в труде. Психология труда и эргономическая психофизиология. Обусловленность 

функциональных состояний субъекта труда характером профессиональной нагрузки, условиями 
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труда и его внутренними ресурсами. Функциональные системы, обеспечивающие 

работоспособность человека в труде (системы жизнеобеспечения, активации, системы 

обеспечивающие выполнение операционально-технических трудовых функций, системы 

мотивационной регуляции деятельности. Виды функциональных состояний, их динамика в 

труде, острые и хронические состояния. Особые функциональные состояния в труде: 

предстартовая готовность, состояние врабатывания, оптимальная работоспособность, 

утомление, ―конечный порыв‖, переутомление, психическое пресыщение, поглощенность 

процессом труда (―поток‖), стресс. Усталость как субъективное переживание состояния 

утомления. Психогенная усталость. Экстремальные состояния в труде; адаптация и 

дезадаптация, посттравматические состояния; копинг-поведение (поведение, способствующее 

конструктивному преодолению стресса). Современные информационные технологии и 

информационный стресс. Виды монотонии (сенсорная и моторная), объективные критерии 

монотонности труда, гиподинамия, сенсорная депривация; психологические способы 

преодоления монотонности труда. Классификация видов труда по тяжести.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологические методы профилактики и коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний в труде.  

2. Принципы и методы диагностики функциональных состояний человека в труде.  

3. Значение психологического (а также эргономического) анализа профессиональной 

деятельности в выявлении причин и симптомов снижения работоспособности.  

4. Методы диагностики состояний: физиологические, поведенческие, психометрические, 

самооценка и субъективное шкалирование функциональных состояний. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

 

1. Психологические особенности речи в состоянии утомления. 

2. Речевая диагностика свойств темперамента. 

3. Отражение в речи активного и пассивного типов стресс-реагирования. 

4. Анализ микроструктуры сенсомоторных реакций как показателя различных свойств 

внимания. 

5. Оценка эффективности лечения логоневроза по акустическим характеристикам речи. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 форма рубежного контроля – 

исследовательский протокол. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Социальная психология труда. Эргономика. Инженерная психология. 

 

Тема 4.1. Психологическое содержание труда и формы трудогенеза. Трудовое и 

профессиональное ориентирование на разных стадиях личностного развития. 

Цель: рассмотреть предмет и задачи эргономики, понятие эргономичности для систем 

«человек- машина». 

Перечень изучаемых элементов содержания. Эргономика как комплексная наука о 

деятельности человека в системах «человек-машина». Междисциплинарные связи эргономики. 

Эргономика и психология труда. Эргономика и инженерная психология. Задачи 

эргономического анализа и  оценки деятельности. Понятия эргономичности, управляемости,  

освояемости, обслуживаемости и используемости как базовые характеристики качества систем. 

Системотехнические характеристики СЧМ: эффективность, надежность, оптимальность, 

готовность, устойчивость. Характеристики деятельности человека в системе: физиологические, 
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психофизиологические, психологические, социально-психологические. Характеристики и 

показатели деятельности и функционирования систем: интегральные, комплексные, групповые, 

единичные, частные. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Психологическое содержание труда. 

2.Формы трудогенеза как детерминанты трудовой мотивации. 

3.Новые объекты, феномены и способы анализа в современной эргономике. 

4. Эволюция парадигм в эргономике; сущность современной эргономической 

парадигмы. 

5. Понятие эргодизайна. Эргодизайн и техническая эстетика.  

 6. Эргодизайн современного производства, офиса и жилища.  

7. Эргодизайн  и конструкция рабочего места.  

8. Понятие и правила функционального комфорта.  

9. Эргодизайнерская экспертиза и ее задачи. 

8. Эргодизайн и эргономические принципы проектирования компонентов 

образовательного пространства. 

 

Тема 4.2. Трудовой пост и его структура. Эргономические требования и 

рекомендации. Эргономическое обеспечение деятельности. Профилактика 

функциональных состояний человека в труде в целях предотвращения профессионального и 

эмоционального выгорания 

Цель:  рассмотреть эргономические требования к СЧМ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Содержание основных эргономических 

требований к трудовому посту и его отдельным элементам: средствам труда и отображения 

информации, к средствам цифровизации на рабочих местах, к факторам внешней среды. 

Действующие нормативные документы: стандарты и  методические руководства.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы, методы и средства формирования и поддержания работоспособности и 

безопасности деятельности, процедуры медиации..  

2. Методы и средства профессионального отбора, обучения и  тренировки персонала 3. 

Проблемы, методы и средства обеспечения групповой деятельности. 

 

 

Тема 4.3. Предмет и задачи социальной психологии труда и инженерной психологии 

на производстве. Понятие о полной психологической структуре труда и вариантах ее 

деструкции. 

Цель: рассмотреть, чем является социальная психология труда и инженерная психология 

в системе психологического знания, разобрать психологическую структуру деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Субъект профессиональной деятельности 

как управляющее звено автоматизированной системы. Специфика постановки научных и 

научно-практических задач в социальной психологии труда и в инженерной психологии. 

Подходы к анализу систем и определения места деятельности субъекта в них, их возможности и 

ограничения. Обусловленность концептуального описания деятельности задачами социальной 

психологии труда и инженерной психологии. Возможности и ограничения структурно-

функционального описания деятельности. Факторно-процессные концепции деятельности: 

этапы деятельности оператора, алгоритмическое описание деятельности; основные результаты 

исследований. Концепция внешних и внутренних средств деятельности субъекта: основные 

понятия и определения, описание процесса деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Механоцентрический подход к анализу систем и определения места деятельности 

оператора в нем. 
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2. Антропоцентрический подход к анализу систем и определения места деятельности 

оператора в нем. 

3. Системотехнический подход к анализу систем и определения места деятельности 

оператора в нем. 

4. Микроструктурный анализ: основные принципы и результаты исследования. 

5. Дескрипторный анализ труда. 
Тема 4.4. Диагностика и профилактика функциональных состояний человека в 

труде в целях предотвращения профессионального и эмоционального выгорания. 

Цель:  рассмотреть процесс деятельности субъекта труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Прием и переработка информации 

(поиск, обнаружение, опознание, идентификация, кодирование), исполнительные действия. 

Требования к информационным моделям, средствам отображения информации и органам 

управления. Принятие решения как устранение неопределенности. Источники 

неопределенности. Правила и процедуры принятия решения. Проблемы риска. Определение, 

факторы, методы оценки функциональных состояний и х профилактика.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фазы изменения состояний в процессе деятельности, их особенности и 

характеристики.  

2. Требования к методам текущего контроля функциональных состояний.  

3. Методы и средства поддержания работоспособности операторов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

 

1. Эргономика как наука. Эволюция представлений о предмете эргономики.  

2. Актуальные проблемы и задачи современной эргономики в условиях российских 

рыночных реформ. 

3. Предметная среда жизнедеятельности человека как предмет эргодизайна.  

4. Социально-культурные, технические и эстетические проблемы формирования 

гармоничной предметной среды. 

5. Влияние эргодизайнерских решений на особенности организационного 

взаимодействия, межличностные и деловые коммуникации. 

6. Дизайн рабочего пространства. Светодизайн.  

7. Дизайн оборудования. Эргодизайн и конструкция рабочего места. 

8. Эргодизайн образовательного пространства высшей психологической школы и 

профессиональная культура психолога.  

9. Методологические и теоретические проблемы эргономики и инженерной психологии. 

10. Подходы и методы исследования операторской деятельности. 

11. Место операторской деятельности в классификации видов профессиональной 

деятельности. 

12. Соотношение понятий модели и образа в психологии. 

13. Использование закономерностей когнитивных процессов для создания 

информационных моделей и средств отображения информации. 

14. Психологические закономерности принятия решений. 

15. Риск в операторской деятельности. 

16. Рефлексия в операторской деятельности. 

17. Психологические особенности организации групповой операторской деятельности. 

18. Особенности организация диалогового взаимодействия в трудовой деятельности. 

19. Психологические проблемы виртуальной реальности. 

20. Психологические проблемы поддержки трудовой деятельности. 
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21. Стресс в и дистресс в трудовой деятельности. 

22. Характеристики и показатели деятельности и функционирования системы «человек-

профессиональная среда» в целом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  форма рубежного контроля – бланковое 

тестирование. 

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии 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-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-

3 

 

 

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

Знать этапы подготовки и 

процедуру проведения 

психодиагностического 

обследования 

 

Этап формирования знаний 

Уметь  производить отбор 

и применять 

психодиагностические 

методики, адекватные 

целям, ситуации и 

контингенту респондентов 

с последующей 

математико-статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией 

 

Этап формирования умений 
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Владеть навыками 

отбора и применения 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их 

интерпретацией 

 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень 

освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся 

глубоко и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся 

твердо знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся 

освоил основной материал, 

но не знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не 
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знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ПК-3 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно 

справляется с задачами и 

практическими заданиями, 

правильно обосновывает 

принятые решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет 

необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические 

задания, задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ПК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Психология труда, психологическое консультирование и медиация в трудовых 

отношениях как области знаний, отрасли науки, учебные дисциплины и профессии. 

2. Основные проблемы психологии труда. Связь психологии труда с психологическими 

дисциплинами, другими науками, изучающими труд, с психологическим консультированием и 

медиацией трудовых отношений. 

3. Социальная психология труда, инженерная психология и эргономика 

(сравнительный анализ). 

4. Психология труда, социальная психология труда, психология управления, 

организационная психология, экономическая психология (сравнительный анализ). 

5. Эргатическая система, эргатические функции. Типология эргатических функций, их 

эволюция в истории человеческого общества. 

6. Разновидности труда по предмету, продукту труда, целям трудовых действий. 

7. Разновидности средств и условий труда. 

8. Понятие субъекта труда в психологии труда, уровни его изучения. Внутренние 

условия и средства деятельности субъекта труда. 

9.  Психологические признаки сознания субъекта труда. Отличие труда от других видов 

деятельности (игры, учения, общения). 

10.  Эмпирико-познавательные и  преобразующие методы в психологии труда. 

Специфика метода эксперимента в психологии труда 

11.  Возможности и ограничения методов   опроса, наблюдения, анализа продуктов 

деятельности в психологии труда. 

12.  Понятия: профессия, специальность, трудовая деятельность,  профессиональная 

задача, действие, операция. Трудовой пост в организации и его компоненты. 

13.  Профессиограмма и психограмма. Схема (программа) профессиографирования, 

способы фиксации результатов профессиографирования.  Особенности профессиографирования 

применительно к разным задачам практики. 

14.  Профессиональные особенности  когнитивных процессов в разных видах труда. 

15.  Профессиональные особенности сенсомоторики в разных видах труда. 

16.  Профессиональные особенности эмоционально-волевой сферы профессионала и 

требований к его личностным и индивидуальным свойствам в разных видах труда. 

17.  Методы профессиографирования и психографии. 

18.  Типологии (классификации) профессий в психологии труда. 

19.  Классификация мотивационных ожиданий при выборе профессии. 

20.  Концепции трудовой мотивации и их использование в практике работы с 

персоналом.  Методы диагностики мотивационных образований субъекта труда. 

21.  Этапы развития человека  как субъекта труда в онтогенезе. Варианты 

профессиональных карьер. Социальная психология труда и акмеология. 

22.  Личностное развитие и нормативные кризисы профессионального развития 

личности. Биографический метод в исследовании  профессионального развития личности. 

23.  Профессиональное мировоззрение, направленность личности, склонности; 

возможности их формирования и методы диагностики. 

24.  Типы профессиональных умений, обусловленные  особенностями ориентировочной 

основы действий при их формировании. 

25.  Психологические  требования к построению эффективных тренажеров, системы   

тренировочных упражнений для освоения профессиональных умений и навыков. 

26.  Роль психологии труда и педагогической психологии в деле совершенствования 

профессиональной подготовки. Изменение структуры профессионально-важных качеств в 

процессе становления профессионала. 

27.  Методы оценки профессиональной успешности. Метод экспертных оценок в 

психологии труда. 

28.  Психология профессиональной и социальной адаптации новых работников в 

организации. Психологическое обеспечение нововведений в организациях. 
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29.  Индивидуальный стиль  трудовой деятельности (ИСД) и интегральная 

индивидуальность; устойчивость и изменчивость ИСД; ИСД и эффективность труда. 

30.  Понятие профессиональной пригодности: относительная и абсолютная 

профпригодность; профпригодности как системная категория; объектные и субъектные 

факторы профпригодности. Пути оптимизации степени соответствия человека и требований 

профессии. 

31.  Психологические аспекты профориентации молодежи и реориентации людей, 

вынужденных сменить работу. 

32.  Выбор профессии как проектирование профессионального жизненного пути. 

Управление карьерой персонала в организации.  

33.  Факторы, влияющие на построение личного профессионального плана оптанта, 

типы индивидуальных ситуаций выбора профессии. 

34.  Задачи психологической профконсультации; средства труда психолога-

профконсультанта. Методы профконсультации. Способы оценки эффективности работы 

профконсультантов. 

35.  Цели и способы аттестации трудовых постов в организации. 

36.  Психология труда в оценке и аттестации персонала. 

37.  Психологический профессиональный отбор. Этапы разработки системы 

прогнозирования профессиональной эффективности.  Требования к методам диагностики и 

прогноза профессиональной эффективности. 

38.  Технологии центров оценки персонала и  традиционные способы прогнозирования 

профессиональной эффективности. 

39. Задачи медиации в области трудовых отношений. 

40.  Понятия: трудоспособность, работоспособность, функциональное состояние, 

усталость, утомление, переутомление, стресс, монотония. 

41.  Типичные стадии в динамике работоспособности субъекта труда в течение рабочей 

смены. Кривая работы. Продуктивность труда и работоспособность. 

42.  Типичные объектные и субъектные факторы, влияющие на уровень 

работоспособности человека  в труде. Пути оптимизации работоспособности. 

43.  Способы коррекции неблагоприятных функциональных состояний субъекта труда. 

44.  Методы диагностики функциональных состояний субъекта труда. 

45.  Психологические проблемы социально-трудовой реабилитации и реадаптации 

больных и инвалидов.  

46.  Труд как лечебное средство при восстановлении нарушенных психических функций 

при ранениях, а также при психических заболеваниях. 

47.  Проблемы психологии совместной трудовой деятельности.  

48.  Специфика конфликтов в разнотипных профессиях. Возможности конструктивного 

разрешения профессиональных конфликтов. 

49.  «Личный фактор» в травматизме (концепция К.Марбе и ее критика). Склонность к 

риску и методы ее диагностики. 

50.  Психология труда, инженерная психология и эргономика в изучении и 

профилактике травматизма и аварийности на транспорте и в промышленности. 

51.  Методы  исследования травматизма и аварийности в психологии труда. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Психология труда : учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Климова, О. Г. Носковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00294-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453170 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Психология труда : учебник и практикум для вузов / А. В. Карпов [и др.]. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03118-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449799 (дата обращения: 23.04.2020). 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Пряжникова, Е. Ю.  Психология труда: теория и практика : учебник для бакалавров / 

Е. Ю. Пряжникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 520 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1964-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/444140 (дата обращения: 23.04.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledg

e.com 

100% доступ 

9. Видеотека 

учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология труда» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

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, 

поскольку 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.  

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной 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 лабораторных работ и 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3 Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международног

о индекса 

научного 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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цитирования  

"Scopus" 

6. Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

"Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, 

техническим, общественным, 

гуманитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledg

e.com  

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Психология труда. Психологическое 

консультирование и медиация в сфере трудовых отношений» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в 

социальной сфере» (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Лаборатория психофизиологии и нейропсихофизиологии: оснащена 

специализированным аппаратным и программным обеспечением (Лабораторное оборудование: 

Психофизиологический реабилитационный комплекс для тренинга с биологической обратной 

связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интерфейсный блок ИБ-2-(USB); Устройство 

психофизиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный 

детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания 

брюшного; кожно-гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; голоса. 

Блок питания (для сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом 

компьютера). Програмно аппаратные комплексы: БОС-тест/БОС-лаб/БОС- игровое био.упр. и 

набор датчиков: КГР, ЭЭГ, Т, РД, ЭКГ, ЭМГ, ОЭМГ, ФПГ, РЭГ, РЕО-ЦГД). 

Лаборатория психологической диагностики: оснащена специализированным 

аппаратным и программным обеспечением («Кресло акустическое сенсорное АСК-2/16,  

Аппарат «Биологически обратной связи» Нейрокор и др.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психология труда. Психологическое 

консультирование и медиация в сфере трудовых отношений» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология труда» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Психология труда. Психологическое 

консультирование и медиация в сфере трудовых отношений» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология труда. Психологическое консультирование 

и медиация в сфере трудовых отношений» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

В рамках дисциплины «Психология труда. Психологическое консультирование и 

медиация в сфере трудовых отношений» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля): 

сформировать у студентов научно обоснованные, целостные представления об основах 

психологического консультирования и медиации в переговорном процессе. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоение студентами основных понятий данной предметной области. 

2. Обеспечение тесной взаимосвязи теоретического и практического курса обучения. 

3. Ознакомление студентов с основными профессиональными знаниями об основах 

психологического консультирования и медиации в условиях переговорного процесса. 

4. Отработка навыков диагностики и психологической коррекции психологических 

проблем клиента. 

5. Обеспечение возможностей профессионального самоопределения студентов. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Психологическое консультирование и медиация в 

переговорном процессе» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы .по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной 

сфере» очной, очно-заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психологическое консультирование и 

медиация в переговорном процессе» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 

(модулей): «Индивидуально-психологические основы поведения», «Основы клинической 

психологии и психотерапии», «Психология семьи», «Прикладные исследования и 

психодиагностика в организации». 

Изучение дисциплины (модуля) «Психологическое консультирование и 

медиация в переговорном процессе» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин (модулей): «Основы психологического 

консультирования и коучинг личности», «Практикум по психологической диагностике 

группы, внутригрупповых и межгрупповых отношений», «Практикум по 

психодиагностике межличностных отношений и семьи», «Психология лидерства и 

управления». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата .по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в 

социальной сфере». 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировк

а компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты 

обучения 
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достижения 

компетенции 

 ПК-1  Способен 
организовывать 
психологическое 
сопровождение 
клиентов, 
нуждающихся в 
психологической 
помощи 

1.Демонстрирует 

знание о 

документоведении 

и основных 

моделях 

организации 

деятельности 

практического 

психолога, 

осуществляющего 

психологическое 

сопровождение 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического

, развивающего, 

коррекционного и 

реабилитационного 

характера в 

учреждениях и 

организациях 

различных 

областей и сфер 

профессиональной 

деятельности. 

2. Организует, 

координирует и 

контролирует  

работу группы  

специалистов по 

оказанию 

психологической 

помощи  в 

учреждениях и 

организациях 

разного типа в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического

, развивающего , 

Знать 

документоведении 

и основных 

моделях 

организации 

деятельности 

практического 

психолога, 

осуществляющего 

психологическое 

сопровождение 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического

, развивающего, 

коррекционного и 

реабилитационного 

характера в 

учреждениях и 

организациях 

различных 

областей и сфер 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь организует, 

координирует и 

контролирует  

работу группы  

специалистов по 

оказанию 

психологической 

помощи  в 

учреждениях и 

организациях 

разного типа в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического



6 
 

коррекционного  и 

реабилитационного 

характера. 

3. Представляет 

полученные в ходе 

практической 

деятельности, в том  

числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, и при 

организации 

инклюзивного 

образования.   

4. Реализует 

конкретные 

мероприятия  в 

организациях 

разного рода для 

решения 

практических задач 

профилактического

, развивающего , 

коррекционного  и 

реабилитационного 

характера. 

 

, развивающего , 

коррекционного  и 

реабилитационного 

характера. 

 

Владеть методами  

практической 
деятельности, в том  
числе с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, и при 
организации 
инклюзивного 
образования 

 

РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет 5 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Заочная  форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

110  

 110  

Учебные занятия лекционного типа 10   10  

Практические занятия 20   20  
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Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 80   80  

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  

  
   

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

34  
 34  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

36  
 36  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180     

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

Модуль 1 (Семестр 1)  

РАЗДЕЛ 1. Общие 

проблемы 

психологического 

консультирования. 

29 7 22 2 4  16 

 

Тема 1.1. Предметная 

область 

психологического 

консультирования 

15 3 12 2 2  8 

 

Тема 1.2. Процесс 

психологического 

консультирования. 

14 4 10  2  8 
 

РАЗДЕЛ 2. 

Профессиональные 

основы 

психологического 

консультирования 

29 7 22 2 4  16 

 

Тема 2.1. Стратегия, 

тактика и основные 

виды психологического 

консультирования 

15 3 12 2 2  8 

 

Тема 2.2 Этика 

психологического 
14 4 10  2  8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

консультирования 

РАЗДЕЛ 3. Процесс 

психологического 

консультирования 

29 7 22 2 4  16 
 

Тема 3.1. Техника 

психологического 

консультирования 

15 3 12 2 2  8 
 

Тема 3.2 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

14 4 10  2  8 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы 

переговорного 

процесса 

29 7 22 2 4  16 
 

Тема 4.1. Переговоры в 

деятельности медиатора 
15 3 12 2 2  8 

 

Тема 4.2 Понятие и 

структура 

коммуникации 

медиатора 

14 4 10  2  8 

 

РАЗДЕЛ 5 Освоение 

процедуры медиации 
28 6 22 2 4  16 

 

Тема 5.1. Медиации в 

конфликте. 
15 3 12 2 2  8 

 

Тема 5.2 Медиативный 

подход в решении 

конфликта 

13 3 10  2  8 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

36 
     

 
 

Общий объем, часов 144 34  10 20  80  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
180 34  10 20  80  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
с
ть

, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
с
ти

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

ак
т.

 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

 

РАЗДЕЛ 1. 
Общие 

проблемы 

психологическо

го 

консультирован

ия. 

7 3 

Подготовка к лекционным 
и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 

форма рубежного контроля 
по усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 2. 

Профессиональ

ные основы 

психологическо

го 

консультирован

ия 

7 3 

Подготовка к лекционным 
и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 

форма рубежного контроля 
по усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 3. 

Процесс 

психологическо

го 

консультирован

ия 

7 3 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 
раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 
форма рубежного контроля 

по усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 4. 

Основы 

переговорного 

процесса 

7 3 

Подготовка к лекционным 
и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 

форма рубежного контроля 
по усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 5. 

Освоение 

процедуры 

медиации 

6 2 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 
раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 
форма рубежного контроля 

по усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
34 14   10   10   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
34 14   10   10   
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3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие проблемы психологического консультирования. 

 

Тема 1.1. Предметная область психологического консультирования 
 
Цель: выявить сущность, содержания, формы психологического 

консультирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Психологическое консультирование и психологическая наука. Исходные 

определения психологического консультирования. Плюрализм видов психологического 

консультирования. Основания классификации видов психологического консультирования. 

Социальные факторы развития психологического консультирования (демократизация, 

дифференциация, проблемогенность, вестернизация социальной жизни; нарастающая 

неэффективность традиционных институтов социализации; недостаточность 

законодательной базы). Психологические факторы развития психологического 

консультирования (интеграция мировой психологии; развитие практической психологии; 

гуманизация психологии; развитие психокультуры). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Исходные определения психологического консультирования. Плюрализм 

видов психологического консультирования. 

2. Основания классификации видов психологического консультирования. 

3. Факторы развития психологического консультирования 

 

 

Тема 1.2. Процесс психологического консультирования.  
 

Цель: познакомить с процессом психологического консультирования.  

Перечень изучаемых элементов содержания  
Определение и цели психологического консультирования. Теории личности и 

практика консультирования. Структура процесса консультирования. Профессиональная 

подготовка и требования к личности консультанта. Консультативный контакт. Навыки 

поддержания консультативного контакта. Эмоциональные компоненты терапевтического 

климата Основные этапы психологического консультирования. Оценка проблем клиента. 

Процедуры и техники консультирования. Метод кристаллизации проблем. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Теории личности и практика консультирования. 

2. Структура процесса консультирования. 

3. Профессиональная подготовка и требования к личности консультанта. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.Цели и задачи психологического консультирования. 
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2. Механизмы группового взаимодействия, групповая динамика в тренингах 

личностного роста. 

3. Консультирование враждебно настроенных и агрессивных клиентов. 

4. Подходы к психологическому консультированию в отечественной психологии. 

5. Консультативный контакт: определение, современные представления с позиций 

различных теоретических подходов. 

6. Классификация видов метафор (ресурсные, встроенные, поведения, 

эмоциональные, другие). 

7. Требования к личности психолога-консультанта. Модель эффективного психолога 

консультанта. 

8. Эмоциональные компоненты создания обоюдного доверия между консультантом 

и 

консультируемым. 

9. Техника постановки открытых вопросов в психологическом консультировании. 

10. Психологическое консультирование и психотерапия: общее и различное. 

11. Навыки поддержания консультативного контакта. 

12. Типология терапевтических вмешательств (техник): поощрение, вопрос, 

повторение, прояснение, интерпретация. 

13. Теории личности и их связь с практикой консультирования. 

14. Оценка обратной связи при работе с клиентом. 

15. Позиции слушателя -терапевта в консультативном процессе: позиция 

ответственности, позиция раскрытия, экзистенциальная позиция, позиция 

совершенствования (Дж. Энрайт). 

16. Общая структура процесса консультирования 

 

 
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме). 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы (от 5 источников). Привести исходные данные  

реферируемых произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Форма рубежного контроля- контрольная работа к разделу №1 

(компьютерное тестирование) 
 

РАЗДЕЛ 2. Профессиональные основы психологического консультирования 
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Тема 2.1. Стратегия, тактика и основные виды психологического 

консультирования 

 

Цель: выявить сущность, содержания стратегии и тактики психологического 

консультирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Коррекционная и трансформационная стратегии психологического 

консультирования. Тактика консультирования – контактирование. Уровни 

психологического контакта: поведенческий, эмоциональный и семантический. Динамика 

уровней психологического контакта. Типичные проявления клиента и психолога-

консультанта на разных уровнях контактирования. Контактное психологическое 

консультирование. Дистантные виды психологического консультирования: телефонное 

консультирование и Интернетконсультирование. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Коррекционная и трансформационная стратегии психологического консультирования.  

2. Тактика консультирования – контактирование. 

3. Контактное психологическое консультирование. 

4. Дистантные виды психологического консультирования. 

 

Тема 2.2 Этика психологического консультирования 

 
Цель: определить основные идеи и принципы этика психологического 

консультирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 
Нравственные, моральные и юридические аспекты регуляции деятельности 

психологаконсультанта. Профессиональные этические кодексы. Внешняя и внутренняя 

этика психолога-консультанта. Этические коллизии в деятельности психотерапевта. 

Основные этические принципы психотерапевтической этики (анонимность, 

конфиденциальность, оплачиваемость, клиентоцентрированность, безоценочность, 

делегирование ответственности пациенту / клиенту и проч.). Основные нарушения 

принципов психотерапевтической этики и их последствия.Этичность и эффективность 

психотерапии. Психологический статус этических принципов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональные этические кодексы.  

2. Внешняя и внутренняя этика психолога-консультанта.  

3. Этические коллизии в деятельности психотерапевта.  

4. Основные этические принципы психотерапевтической этики 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1.Почему психологическое консультирование можно назвать плюралистической 

наукой и практикой? 
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2. Когда возник термин «психологическое консультирование»? 

3.Как соотносится психологическое консультирование и сфера практики 

консультирования в целом? 

4. Как соотносится психологическое консультирование и корпус психологического 

знания в целом? 

5. Как и когда возникает психологическое консультирование? 

6. Как можно определить психологическое консультирование? 

7. Каковы основные факторы плюрализма области психологического 

консультирования? 

8. Каковы основные факторы развития области психологического 

консультирования? 

9. Каково соотношение между психотерапией и психологическим 

консультированием? 

10. Каковы предпосылки психологического консультирования в психоанализе? 

11. Каковы предпосылки психологического консультирования в аналитической 

психологии? 

12. Каковы предпосылки психологического консультирования в индивидуальной 

психологии? 

13. Каковы предпосылки психологического консультирования в экзистенциальной 

психологии? 

14. Каковы исходные принципы и правила психологического консультирования? 

 
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме). 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы (от 5 источников). Привести исходные данные  

реферируемых произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование или иная форма рубежного 

контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Форма рубежного контроля- контрольная работа к разделу №3 

(компьютерное тестирование) 
 

РАЗДЕЛ 3. Процесс психологического консультирования 

 

Тема 3.1. Техника психологического консультирования 

 

Цель: познакомить с техникой психологического консультирования 
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Перечень изучаемых элементов содержания  
Типы профессионального позиционирования психолога-консультанта. Техника 

консультативной беседы. Психодиагностическая и психотерапевтическая функции 

психологического консультирования и их соотношение. Зоны работы 

психологаконсультанта и их эффективность. Советы и рекомендации в психологическом 

консультировании. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Типы профессионального позиционирования психолога-консультанта. 

2. Техника консультативной беседы. 

3. Психодиагностическая и психотерапевтическая функции психологического 

консультирования и их соотношение.  

4. Зоны работы психологаконсультанта и их эффективность. 

 

 

Тема 3.2 Профилактика эмоционального выгорания 

 
Цель: сформировать представление о феномене эмоционального выгорания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Понятие эмоционального выгорания. Диагностика, стадии и профилактика 

эмоционального выгорания. Упражнение по самопознанию (арт-терапевтические техники 

для работы с эмоциональным выгоранием). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Оценка обратной связи при работе с клиентом. 

2. Позиции слушателя - терапевта в консультативном процессе: позиция 

ответственности, позиция раскрытия, экзистенциальная позиция, позиция 

совершенствования (Дж.Энрайт). 

3. Общая структура процесса консультирования. 

4. Решение-ориентированное консультирование. Использование внутренних 

ресурсов клиента. 

5. Консультирование при переживании чувства вины. 

6. Этические нормы и принципы психологического консультирования. 

7. Принципы проведения первичной консультации психолога (К.В.Ягнюк, 

2000). 

8. Консультирование лиц, предъявляющих завышенные или неадекватные 

требования к консультанту. 

9. Понятие психологического тренинга. Основные цели и задачи. 

10. Тренинг повышения чувства уверенности в себе. 

11. . Каковы основные варианты развития практики психологического 

консультирования? 

12. Какие стратегии психологического консультирования вы знаете? 
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13. Что представляет собой тактика психологического консультирования? 

14. Какие уровни психологического контакта вы знаете? 

15. Что представляет собой активное эмпатическое слушание? 

16. . Что представляет собой техника психологического консультирования? 

17. Какие виды психологического консультирования вы знаете? 

18. Каковы основные зоны работы психолога-консультанта? 

19. Каковы основные типы подготовки психолога-консультанта? 

20. Каковы основные принципы этики психолога-консультанта? 

 

 

 
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме). 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы (от 5 источников). Привести исходные данные  

реферируемых произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование или иная форма рубежного 

контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Форма рубежного контроля- контрольная работа к разделу №3 

(компьютерное тестирование) 
 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы переговорного процесса 

 

Тема 4.1. Переговоры в деятельности медиатора 

 

Цель: сформировать у студентов представление о переговорном процессе. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Понятия, типы и виды переговоров. Позиции и интересы в переговорных 

процессах. Стадии переговорного процесса. Методы преодоления переговорного тупика. 

Навыки противодействия приемам психологического воздействия в жестких переговорах. 

Принципы интегративных переговоров. Техника выработки интегративного соглашения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятия, типы и виды переговоров.  
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2. Позиции и интересы в переговорных процессах.  

3. Стадии переговорного процесса. 

 

Тема 4.2 Понятие и структура коммуникации медиатора 

 
Цель: сформировать у студентов представление о медиативной коммуникации в 

переговорном процессе. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Вербальные и невербальные средства общения. Закономерности передачи и приема 

информации. Профиль коммуникативной компетентности. Поведенческие характеристики 

по Э. Берну (трансактный анализ). Принципы эффективной коммуникации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Вербальные и невербальные средства общения. 

2. Закономерности передачи и приема информации.  

3. Профиль коммуникативной компетентности. 

4. Принципы эффективной коммуникации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Понятие коммуникации и виды коммуникаций. 

2. Характеристика коммуникационного процесса. 

3. Понятие и виды делового общения. 

4. Краткая характеристика каждого вида делового общения: 

5. переговоры, совещание, деловая встреча, телефонный разговор и т.д. 

6. Лидерство в организациях. Стили лидерства. 

7. Роль информации в деловом общении. 

8. Российский и зарубежный опыт ведения деловых переговоров. 

9. Понятия речевой культуры делового общения. 

10. Мотивация речи. 

11. Риторический инструментарий речи. 

12. Основные требования, предъявляемые к деловой речи. 

13. Отличительные особенности письменной деловой речи. 

14. Понятия логической культуры речи. 

15. Особенности применения законов логики в деловой речи. 

16. Понятие аргумент, умозаключение. 

17. Искусство рассуждать и убеждать. 

18. Сочетание логики и аргументации. 

19. Способы опровержения доводов оппонента. 

20. Различные типы собеседников. 

21. Определение состояния собеседника по его манере говорить. 

22. Позиция слушателя и говорящего. 

23. Использование техники постановки вопросов при деловом 

24. общении. 

25. Искусство отвечать на поставленные вопросы. 
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Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме). 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы (от 5 источников). Привести исходные данные  

реферируемых произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование или иная форма рубежного 

контроля по усмотрению преподавателя. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Форма рубежного контроля- контрольная работа к разделу №4 

(компьютерное тестирование) 
 

РАЗДЕЛ 5. Освоение процедуры медиации 

 

Тема 5.1. Медиации в конфликте. 
 

Цель: познакомить с особенностями организации и проведения медиации в 

конфликте 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Конфликт как основание проведение процедуры медиации и особенности 

коммуникации в конфликте. Типология конфликтов и классификация алгоритмов их 

разрешения в медиации. Работа медиатора в зоне конфликта. Принципы процедуры 

медиации. Стратегия урегулирования конфликта, ориентированная на обоюдовыгодное 

решение спора 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Конфликт как основание проведение процедуры медиации и особенности 

коммуникации в конфликте.  

2. Типология конфликтов и классификация алгоритмов их разрешения в 

медиации.  

3. Принципы процедуры медиации. 

 

Тема 5.2 Медиативный подход в решении конфликта 

 
Цель: раскрыть суть медиативного подхода  
 

Перечень изучаемых элементов содержания  
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Суть медиативного подхода и подготовка к процедуре медиации. Мобилизация 

личной ответственности как ключевой момент медиации. Результат процедуры медиации 

и критерии успешности. Медиативные технологии управления эмоциональным 

состоянием и техника задавания вопросов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Суть медиативного подхода и подготовка к процедуре медиации. 

2. Мобилизация личной ответственности как ключевой момент медиации.  

3. Результат процедуры медиации и критерии успешности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

 

1. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

2. Мимика, жесты, телодвижения как показатель внутреннего 

3. состояния собеседника. 

4. Национальные особенности невербального общения. 

5. Этика личности и корпоративная этика. 

6. Понятие протокольного мероприятия. 

7. Протокольная служба и порядок ведения протокольных 

8. мероприятий. 

9. Подготовка к проведению деловой беседы. 

10. Проведение деловой беседы. 

11. Подготовка и проведение делового совещания. 

12. Роль руководителя и рядового участника делового совещания. 

13. Виды переговоров и особенности их проведения. 

14. Необходимые требования к успешному проведению деловых 

15. переговоров. 

16. Процедура приема посетителей. 

17. Правила ведения делового телефонного разговора. 

18. Анализ процесса и результата проведенной деловой встречи. 

 
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме). 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы (от 5 источников). Привести исходные данные  

реферируемых произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:  
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование или иная форма рубежного 

контроля по усмотрению преподавателя. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Форма рубежного контроля- контрольная работа к разделу №5 

(компьютерное тестирование) 
 

РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

        ПК-1 Способен 
организовать 
психологическое 
сопровождение 
клиентов, 
нуждающихся в 
психологической 
помощи 

Знать документоведении 

и основных моделях 

организации 

деятельности 

практического психолога, 

осуществляющего 

психологическое 

сопровождение 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного и 

реабилитационного 

характера в учреждениях 

и организациях 

различных областей и 

сфер профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь организует, 

координирует и 

контролирует  работу 

группы  специалистов по 

оказанию 

психологической помощи  

в учреждениях и 

организациях разного 

типа в реализации 

конкретных мероприятий 

профилактического, 

развивающего , 

коррекционного  и 

реабилитационного 

характера. 

 

 

Этап формирования 

умений 

 

Владеть методами  

практической 

деятельности, в том  

числе с ограниченными 

возможностями 

здоровья, и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 
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самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-1 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Структура история психологии как области знания. 

2. Зарождение психологических знаний в древнем Египте, Индии и Китае. 

3. Изучение душевных явлений в Древней Греции: ионийская и италийская 

традиции. 

4. Понимание души в работах Сократа, Платона и Аристотеля. 

5. Изучение души философами Древнего Рима. 

6. Вклад в развитие представлений о душе античных врачей. 

7. Психологическое содержание учения средневековья. 

8. Психологическое значение творчества Р. Бэкона. 

9. Вклад в развитие психологических взглядов Леонардо да Винчи. 

10. Психологическое значение творчества Ф. Бэкона. 

11. Психологические взгляды Р. Декарта. 

12. Психологические взгляды Б. Спинозы. 

13. Психологическое содержание учения Т. Гоббса и Д. Локка. 

14. Психологическое содержание учения Г. Лейбница. 

15. Психологические взгляды Д. Беркли, Д. Юма и Д. Гартли. 

16. Психологическое значение философского наследия И. Канта. 

17. Психологическое значение деятельности русских просветителей. 

18. Культурно-историческая концепция развития высших психических функций 

(Л.С. Выготский).  

19. Культурно-исторический подход как методологический подход в 

психологии.  

20. Культурно-историческая психология как научное направление в 

современной психологии.  

21. Культурно-исторический подход в современной психологической науке (21 

век). 

22. Культурно-исторический подход как методология определения целей, задач, 

содержания, методик и технологий, результатов современного образования. 

23. Взаимосвязь культурно-исторического и деятельностного подходов в 

образовании.  

24. Общепсихологическая теория деятельности (А.Н. Леонтьев).  

25. Принципы деятельностного подхода в образовании.  

26. Принципы деятельностного подхода в психологии.  

27. Деятельностный подход к разработке педагогических и образовательных 

технологий.  

28. Деятельностный подход в теории развивающего обучения (В.В. Давыдов – 

Д.Б. Эльконин).  

29. Деятельностный подход в теории обучения (Л.В. Занкова).  

30. Деятельностный подход как методологическая основа возрастной 

периодизации Д.Б. Эльконина,  

31. Деятельностный подход как методологическая основа теории поэтапного 

формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина)  

32. Культурно-историческая концепция развития высших психических функций 

как теоретическая основа культурно-исторического и деятельностного 

подходов в психологии;  

33. Взаимосвязь Культурно-исторической концепции развития высших 

психических функций и общепсихологической теории деятельности.  

34. Основные идеи культурно-исторической концепции развития высших 

психических функций и основные принципы культурно-исторического 

подхода как методологического подхода в психологии. 
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35. Основные идеи культурно-исторической психологии, развивающей идеи 

Культурно-исторической концепции развития высших психических 

функций.  

36. Характеристика основных компонентов образовательной системы Школы 

диалога культур, созданной в контексте принципов культурно-

исторического подхода как методологической основы.  

37. Основные идеи общепсихологической теории деятельности и основные 

принципы деятельностного подхода. 

38. Принципы культурно-исторического подхода в психологии.  

39. Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции 

40. Л.С.Выготского для педагогической психологии психологии. 

Интеллектуальные и коммуникативные модели обучения. 

41. Зависимость развития от планомерного формирования умственных действий 

и понятий П.Я.Гальперина. 

42. Связь содержания обучения и психического развития (Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов).Проблема соотношения обучения, созревания и развития в 

современной психологии. 

43. 25. Теория планомерного развития умственных действий П. Я. Гальперина. 

Учение А. Г. Асмолова об универсальных умственных действиях. 

44. Каковы признаки кризиса, переживаемого отечественной 

45. психологией? 

46. В чем заключается (в чем выражается) специфическое положение 

современной отечественной психологии? 

47. Как изменились представления о предмете социальной психологии? 

Охарактеризуйте объект и предмет социальной психологии в современном 

мире. 

48. Какие методы исследования социальной психологии заимствованы из 

других наук? 

49. Как развиваются представления о месте социальной психологии в системе 

наук: что наблюдается нового с точки зрения внутрипсихологических связей 

социальной психологии и с точки зрения ее внепсихологического статуса? 

50. Каковы основные направления дискуссии о предмете социальной 

психологии в начале 20 века в России? 

51. Выделение социальной психологии в самостоятельную область знания. 

52. Первые исторические формы социально-психологического знания 

(психология народов, психология масс, теория инстинктов социального 

поведения). 

53.  Социальная психология в СССР и России. 

54.  Экспериментальный период развития социальной психологии.  

55. Основные методологические ориентации современной отечественной 

социальной психологии. 

56. Ордерный подход Л.Н. Аксеновской в социальной психологии. 

57. Метод наблюдения в социальной психологии. 

58. Метод социально-психологического тренинга. 

59. Социально-психологический эксперимент: возможности и ограничения. 

60. Метод анализа конкретных ситуаций. 

61. Специфика социально - психологического эксперимента и его основные 

типы. 

62. Количественные методы в социальной психологии 

63. Качественные методы в социальной психологии 

64. Эмпирические данные в социальной психологии. 
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65. Методы исследования (методы сбора информации и методы обработки 

информации). 

66. Методы сбора информации (наблюдение, изучение документов, опросы, 

эксперимент, тестирование). 

67. Метод моделирования. 

68. Методологические проблемы социально-психологического исследования. 

69. Современные представления о предмете социальной психологии в России. 

 

Аналитический блок вопросов 

1. Контрольная работа  

1.1. Темы (примерные) контрольной работы: 

Задание 1. Раскрыть предмет, задачи и методы Психологическое консультирование и 

медиация  в переговорном процессе и общей психологии. 

Задание 2. Раскрыть взаимосвязь Психологическое консультирование и медиация  в 

переговорном процессе и общей психологии с другими научными дисциплинами. 

Задание 3. Привести примеры применения Психологическое консультирование и 

медиация  в переговорном процессе  в практической деятельности человека. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Леонов, Н. И.  Конфликтология: общая и прикладная : учебник и практикум для 

вузов / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474358 (дата 

обращения: 07.07.2021). 

2. Распопова, Н. И.  Медиация : учебное пособие для вузов / Н. И. Распопова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14347-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477350 (дата обращения: 07.07.2021).Ильин, 

Г. Л.  История психологии : учебник для академического бакалавриата / 

Г. Л. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3958-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/444152  (дата обращения: 

21.04.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белинская, А. Б.  Конфликтология в социальной работе : учебное пособие для 

вузов / А. Б. Белинская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14373-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477455 (дата 

обращения: 07.07.2021).Мехтиханова, Н.Н. История отечественной психологии 

конца XIX - начала ХХ веков : учебное пособие : [16+] / Н.Н. Мехтиханова. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 190 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54572 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9765-0346-5. – Текст : электронный. 

2. Иванова, Т. В.  Деловая культура. Правовая аргументация : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. В. Иванова, О. В. Никитина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12453-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475079 (дата обращения: 07.07.2021). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/474358
https://urait.ru/bcode/477350
https://urait.ru/bcode/477455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54572
https://urait.ru/bcode/475079
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психологическое 

консультирование и медиация  в переговорном процессе» предполагает изучение 

материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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− 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 

прочитанной 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 лабораторных работ и 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

«Психологическое консультирование и медиация  в переговорном процессе», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

«Психологическое консультирование и медиация  в переговорном процессе».  

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  
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4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com

/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com  

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психологическое консультирование и 

медиация  в переговорном процессе» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.02 – Конфликтология 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также  демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Психологическое консультирование и 

медиация  в переговорном процессе» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психологическое консультирование и 

медиация  в переговорном процессе» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психологическое консультирование и 

медиация  в переговорном процессе» предусмотрено применение электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психологическое консультирование и 

медиация  в переговорном процессе» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы .по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) 

направленность «Психолог в социальной сфере». 
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В рамках дисциплины (модуля) «Психологическое консультирование и 

медиация  в переговорном процессе» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о  гендерной проблематике в современном обществе с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по освоению 

психотехнологий , позволяющих работать с гендером как в исследовательских 

проектах, так и деятельности практика. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знакомство с историей гендерной проблематики и современными гендерными 

исследованиями. 

2. Освоение общей методологии гендерного анализа. 

3. Рассмотрение проблематики гендера в различных сферах жизнедеятельности 

общества: образования и здравоохранения, экономики, политики и права. 

4. Расширение представлений студентов о гендерной проблематике в современном 

российском обществе 

5. Освоение знаний о закономерностях формирования гендерной идентификации, 

гендерных установок и стереотипов в онтогенезе 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Гендерная психология» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере» заочной 

формы обучения. 

Изучение дисциплины «Гендерная психология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: Адаптивные информационно-коммуникационные технологии, Анатомия и 

физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности, Безопасность 

жизнедеятельности, Здоровье-сберегающие технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, Иностранный язык, Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий, История, Организационная психология в 

образовательной среде, Педагогика, Правоведение, Проектная деятельность, Психология 

здоровья, Психология стресса и стрессоустойчивого поведения, Социология, Технологии 

возможностей и безбарьерной среды, Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия, Физическая культура, Философия, Экономика, Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту. 

Изучение дисциплины «Гендерная психология» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: Арт-терапевтические 

технологии в образовании, Возрастная и педагогическая психология, Возрастные 

особенности культуры питания, Дифференциальная психология, Индивидуально-

психологические основы поведения, Количественные и качественные методы в 

психолого-педагогическом исследовании, Межнациональное взаимодействие в 

образовательной среде, Методика и техника исследования социальных  конфликтов, 

Направления работы психолога в сфере образования, Основы информационной культуры 

педагога, Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии, 

Психологическая служба в системе образования, Психология индивидуальности, 

Психология личности, Психология общения с практикумом, Психология отклоняющегося 

поведения, Психология развития, Психолого-педагогическая диагностика, Психолого-
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педагогическая коррекция, Психолого-педагогическая профилактика, Психолого-

педагогическое взаимодействия участников образовательного процесса, Психолого-

педагогическое консультирование, Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Разработка основных и дополнительных образовательных 

программ, Социальная психология, Теория и практика психолого-педагогического 

тренинга в образовании, Технологии командообразования в образовательной среде, 

Формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных 

ценностей, Эмоционально-волевое регулирование деятельности и общения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-4 способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

1.Использует знания о 

закономерностях 

природы, 

межкультурного 

разнообразия 

общества для 

формирования  

мировозренческой 

оценки происходящих 

процессов. 

2.Использует навыки 

философского 

мышления и логики 

для формулировки 

аргументированных 

суждений и 

умозаключений в 

профессиональной 

деятельности. 

3. Работает с 

различными 

массивами 

информации для 

выявления 

закономерностей 

функционирования 

человека, природы и 

Знать: стандарты и 

технологию 

переговоров и 

медиации 

Уметь: применять 

переговоры и 

медиацию в 

процессе 

управления 

конфликтами 

Владеть: 

Способностью 

реализовывать 

эффективные 

технологии 

переговоров и 

процедуры 

медиации между 

конфликтующими 

сторонами 



6 
 

общества в социально-

историческом и 

этическом контексте. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

1.Формулирует цели, 

определяет 

содержание, формы, 

методы, средства и 

прогнозирует 

результаты духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей.  

2. Создает ситуации 

воспитательного 

характера, 

содействующие 

духовнонравственному 

развитию 

обучающихся на 

основе культурных 

традиций, базовых 

национальных 

ценностей.  

3. Участвует в 

формировании у 

обучающихся 

нравственного 

отношения к 

окружающей 

действительности на 

основе духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных 

Знать: стандарты и 

технологию 

переговоров и 

медиации 

Уметь: применять 

переговоры и 

медиацию в 

процессе 

управления 

конфликтами 

Владеть: 

Способностью 

реализовывать 

эффективные 

технологии 

переговоров и 

процедуры 

медиации между 

конфликтующими 

сторонами 

 

РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с педагогическими работникам и самостоятельную 

работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 9 семестре, составляет 5 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Заочной форме обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 п

о
д

г
о
т
о
в

к
а

 

Модуль 1 (Семестр 9)  

Раздел 1. Введение в 

гендерную 

проблематику 

35 13 22 2 4 
 

16  

Раздел 2. Гендер в 

межличностных 

отношениях 

34 12 22 2 4 
 

16  

Раздел 3. Гендерная 

идентичность 
34 12 22 2 4 

 
16  

Раздел 4. Гендерные 

аспекты 

сексуальности 

человека 

34 12 22 2 4  16  

Раздел 5. Гендерные 

стереотипы 
34 12 22 2 4 

 
16  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
     

 

 

Общий объем, часов 171 61 110 10 20 
 

80  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
180 61 110 10 20 

 
80  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
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3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр _ 

Раздел 1. Введение 

в гендерную 

проблематику 13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Гендер в 

межличностных 

отношениях 
12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Гендерная 

идентичность 12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. 

Гендерные 

аспекты 

сексуальности 

человека 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. 

Гендерные 

стереотипы 12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

61 26 
 

25 
 

10 
 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

61 26 
 

25 
 

10 
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3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ  В ГЕНДЕРНУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ 

Тема 1.1. Введение в гендерную психологию (проблема половых и  гендерных 

различий). 

Цель: выяснить представления испытуемых, связанные с понятиями «пол», 

«гендер». 
Перечень изучаемых элементов содержания. 

Гендерная психология и психология сексуальности как дисциплина, имеющая свой 

предмет изучения, объект исследования, цели и задачи, методологические границы и 

методические приемы. 

Социальное конструирование гендера. Гендер как стратификационная категория. 

Гендер как культурная метафора.  

Обоснование целесообразности выделения нового научного направления – 

психологии гендерных различий. Проблема половых различий – одна из самых сложных и 

дискуссионных в современной психологии. Ряд вопросов, входящих в проблему 

поляризации «мужского» и «женского». Выяснение  обоснованности выделения 

психических различий на базе половой детерминации. 

Методологические возможности применения гендерного подхода в социологии, 

политологии, философии, социальной практике, психологии. 

Теоретические и прикладные аспекты гендерной психологии. Отечественные и 

зарубежные исследования в области половых различий. Фактор пола – один из 

составляющих любого психологического исследования. 

Биологические и социальные детерминанты половых различий. 

Познавательные процессы, психические состояния, личностные образования как 

объекты исследования гендерных различий. Перспективы гендерной психологии в 

области психологии гендерного общения, психологии гендерных отношений. Половые 

различия в профессиональных сферах, соответствующие критерию предъявляемых 

требований, что позволяет повысить продуктивность и эффективность отдельных видов 

деятельности. Анализ гендерных исследований в управленческой деятельности. 

Гендерная специфика личностного и профессионального роста. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем различия пола и гендера? 

2. Биологические и социальные детерминанты половых различий. 

3. Отечественные и зарубежные исследования в области половых различий. 

4. Перспективы гендерной психологии в области психологии гендерного 

общения, психологии гендерных отношений. 

5. Половые различия в профессиональных сферах, соответствующие критерию 

предъявляемых требований, что позволяет повысить продуктивность и 

эффективность отдельных видов деятельности. 

6. Гендерная специфика личностного и профессионального роста. 

 

Тема 1.2. Теоретико-методологические основы гендерной психологии. ( 

история изучения и современное состояние вопроса). Исследование «маскулинности-

фемининности» личности. 
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Цель: определить основные направления исследований гендерной психологии, 

установить психологический пол, то есть выраженность феминности, маскулинности и 

андрогинности испытуемых (мужчин и женщин)   

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Возникновение гендерной проблематики в социальной психологии. 

Влияние социального и политического контекста на социально-психологическую 

проблематику. Феминистская критика психологии. "Политика идентичности" как новое 

направление развития социальной психологии. Возникновение и развитие гендерных 

исследований в психологии. Теоретические основания гендерных исследований. 

Основные этапы и направления развития гендерных исследований в социальной 

психологии. Терминологическое разведение гендерных и собственно половых различий. 

Gender – социальный пол. 

Составляющие гендера: гендерные идеалы, гендерная идентичность, гендерные 

роли и биологический пол. 

Маскулинность, фемининность, андрогинность. Типичные черты личности, 

отражающие мужской гендерный идеал и женский. Механизмы усвоения 

типичного женского и мужского поведения. Гендерная идентичность как 

составляющая структуры самосознания личности. Освоение ряда типичных 

социальных ролей. 

Методики для определения психологического пола и степени андрогинности, 

маскулинности и фемининности (Сандра Бем, 1974), методика ММРI (5 шкала 

мужественности-женственности). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Есть ли необходимость поляризации «мужского» и «женского»? 

2. Определите теоретико-методологические основания гендерной психологии. 

3. Выделите методы гендерной психологии. 

4. Определите структуру современной гендерной психологии. 

5. Расскажите о компонентах гендера. 

6. Что вы знаете о маскулинности, фемининности и андрогинности? 

 

Санкции за выявленный плагиат: аннулирование оценки. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Терминологическое разведение понятий «пол» и «гендер». 

2. Традиции изучения гендера в отечественной психологии. 

3. Традиции изучения гендера в зарубежной психологии. 

4. Становление современной гендерной психологии. 

5. Проблема гендерных различий в психологии. 

6. Основные этапы и направления развития гендерных исследований в 

социальной психологии. 

7. Гендерные различия 

8. Гендерные роли. 

9. Гендерные стереотипы. 

10. Гендерные установки и предубеждения личности. 

11. Гендерная идентичность. 

12. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности. 
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13. Специфика методов исследования в гендерном подходе. 

14. В чем специфика гендорного исследования особенностей 

взаимодействия человека с окружающим миром? 

15. Какие особенности присущи методам исследования в гендерной 

традиции. 

16. Каковы основные достижения гендерного подхода в развитии 

психологического знания. 

17. Каковы основные тенденции развития гендерного подхода в 

социальной психологии 

18. Социальные представления о гендере. 

19. Сравнение социального поведения женщин и мужчин. 

20. Гендер и «Я». 

21. Изменения женских и мужских ролей. 

22. Теоретические подходы к пониманию гендера. 

23. Исследование содержания гендерных представлений и стереотипов 

(на примере конкретной социальной группы). 

24. Гендерная психология и направления ее развития. 

25. Гендерные стереотипы в СМИ 

 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов 

или обзор нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал 

одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок 

с момента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Рубежный контроль к разделу  _1_ 

Форма: контрольная работа. 

Темы (примерные) контрольных работ. 

Вариант 1 

1. В чем различия пола и гендера? 

2. Объект исследования, цели и задачи гендерной психологии. 

3. Теоретические и прикладные аспекты гендерной психологии. 

Вариант 2 

1. Ряд вопросов, входящих в проблему поляризации «мужского» и «женского». 
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2. Выделите методы гендерной психологии. 

3. Отечественные и зарубежные исследования в области половых различий. 

Вариант 3 

1. Что вы знаете о маскулинности, фемининности и андрогинности?  

2. Есть ли необходимость поляризации «мужского» и «женского»? 

3. Перспективы гендерной психологии в области психологии гендерного общения, 

психологии гендерных отношений. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ГЕНДЕР В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Тема 2.1. Гендерные особенности межличностной коммуникации. 

 

Цель: установить специфику гендерных различий, проявляемых через вербальную 

и невербальную коммуникацию, межличностное взаимодействие и отношения 

коммуникации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Психология гендерных отношений – теоретико-прикладное направление 

социальной психологии. Методы исследования гендерных отношений – интеграция  

социологических методов, качественных, проективных психологических методик, 

социально- психологических стандартизированных методов. Основные методы: 

включенное наблюдение, интервью, свободная беседа, фокус группа, анализ личных 

документов. Популярные методики исследования гендерных отношений в психологии: 

case-study, гендерная автобиография, ассоциативная методика, рисуночные тесты, 

семантический дифференциал и др. 

Мужчины и женщины как представители двух больших социальных групп. 

Гендерные представления о маскулинности и фемининности как разновидность 

социальных представлений. Социокультурные представления и маскулинности-

фемининности как совокупности психологических черт и особенностей поведения, 

наполняющих гендерную идентичность мужчины и женщины. Отражение проблем 

половой дифференциации в стереотипах восприятия психологических характеристик 

мужчин и женщин как представителей больших социальных групп. Проблема истинности 

социальных стереотипов. 

Содержание гендерных стереотипов. Функции гендерных стереотипов. Механизмы 

возникновения гендерных стереотипов. 

Стереотипные образы мужчин и женщин в популярной прессе, телевизионных и 

рекламных программах. 

Представления мужчин и женщин друг о друге и о себе. 

Репрезентация гендерных отношений в традиционной и современной культуре. 

Когнитивные и презентационные составляющие гендерной идентичности 

(маскулинный, фемининный, андрогинный, недифференцированный). Тип гендерной 

идентичности и социальное поведение. Влияние гендерной идентичности на характер 

межличностных отношений. Внутриличностный конфликт и гендерная идентичность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Гендерные особенности межличностной коммуникации. 

2. Гендерные проявления в ситуации конфликта. 

3. Гендерная специфика личностного и профессионального роста. 

4. Профессиональное развитие мужчины и женщины, построение карьеры. 
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Тема 2.2. Гендерные аспекты конфликтного противоборства 

 

Цель: раскрыть понятие социально-психологического конфликта, определить его 

природу и сущность; проанализировать причины возникновения, последствия и пути 

разрешения конфликтов; детерминировать понятие гендерного конфликта и его основных 

элементов и видов  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Гендерный конфликт как взаимодействие или психологическое состояние, в основе 

которого лежит противоречивое восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей, 

приводящее к столкновению интересов и целей. Различия в моделях поведения мужчин и 

женщин как причина внутриличностных, межличностных и межгрупповых конфликтов. 

Исследования влияния гендера у мужчин, обладающих внешними признаками идеала 

образа истинного мужчины, на тревожность, депрессию, самооценку и стресс. 

Внутриличностный конфликт как реакция на несоответствие индивидуальных типов 

характеров стандартным ожиданиям общества. Конфликты на работе порождаемые 

несоответствием гендерного поведения культурным нормам и гендерным ролям.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Конфликт и его сущность.  

2. Классификация конфликтов. 

3. Причины возникновения и методы управления конфликтами. 

4. Пути разрешения и последствия конфликта.  

5. Сущность гендерного конфликта и его специфика.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  эссе 

Перечень тем эссе к разделу 2 

 

1. Совместимость и удовлетворенность супругов браком. 

2. Особенности воспитания в семье мальчиков и девочек родителями разного 

пола. 

3. Роль отца и матери в воспитании ребенка. 

4. Отношение детей к матери и отцу. 

5. Семья и работа в жизни женщины. 

6. Пол и учебно-воспитательная деятельность. 

7. Пол и профессиональная деятельность. 

8. Пол и профессиональная карьера. 

9. Пол и бизнес. 

10. Особенности гендерной социализации детей разного возраста. 

11. Исследование содержания гендерных представлений и стереотипов (на 

примере конкретной социальной группы) 

12. Детско-родительские отношения как фактор гендерной социализации 

(конкретно указать возрастную категорию детей) 

13. Исследование семейных и гендерных установок (представителей разных 

возрастных и социальных групп) 

14. СМИ как фактор гендерной социализации современных детей и подростков 

(конкретно указать возрастную категорию детей) 

15. Исследование гендерных предпочтений (представителей разных возрастных 

и социальных групп) 
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16. Гендерная социализация детей в современной российской семье. 

17. Межполовые различия в мотивации достижения в юношеском возрасте. 

18. Межполовые различия в переживании вины в подростковом (юношеском, 

зрелом, пожилом) возрасте. 

19. Гендерные аспекты управленческой деятельности в контексте развития 

коммуникативной компетентности менеджеров нижнего звена. 

20. Маскулинность как фактор успешности женщин руководителей. 

21. Формирование гендерной идентичности в старшем дошкольном возрасте 

средствами сказкотерапии. 

22. Гендерная специфика поведения в конфликтных ситуациях у сотрудников 

организации. 

23. Взаимосвязь феминности, маскулинности и андрогинности старшеклассников с 

их профессиональной направленностью. 

24. Специфика управленческих ориентаций женщин-руководителей. 

25. Особенности представлений об «идеальной женщине» и «идеальном мужчине» 

и старшеклассников. 

 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 10-12 

страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный) или 3 

разных темы с объемом в 12 стр. Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных 

источников, с оформлением цитирования в рамках принятых филологических норм 

русского языка. Оригинальность текста  не менее 75%. 

 

Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 

способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Темы (примерные) контрольных работ. 

Вариант 1 

1. Конфликт и виды. 

2. Гендерные особенности межличностной коммуникации. 

3. Гендерная специфика личностного и профессионального роста. 

 

Вариант 2 

1. Конфликт и его классификация. 

2. Причины возникновения и методы управления конфликтами. 

3. Гендерные проявления в ситуации конфликта. 
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Вариант 3 

1. Конфликт и его классификация. 

2. Сущность гендерного конфликта и его специфика.  

3. Пути разрешения и последствия гендерного конфликта.  

 

РАЗДЕЛ 3. ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

 

Тема 3.1. Феномен идентичности в психологии 

 

Цель: сформировать у студентов представление об идентичности; расширить 

представление обучающихся о закономерностях формирования идентичности в 

онтогенезе; познакомить с теоретическими и методологическими основами феномена 

идентичности; закрепить знания из области биологических, психологически, 

поведенческих, медицинских, культурных, социально-правовых аспектов идентичности.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Идентичность как психологический феномен. Условия формирования 

идентичности в онтогенезе. Идентичность в структуре самосознания (по В.С. Мухиной). 

Связь идентичности с другими компонентами самосознания и личности. Стадии и этапы 

формирования идентичности в онтогенезе Гендерная идентичность. Структура гендерной 

идентичности. Биологические, социальные, психологические детерминанты нарушения 

формирования идентичности.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какова история формирования представлений об идентичности в психологии? 

2. Какое место в структуре самосознания занимает идентичность? 

3. Опишите стадии формирования идентичности в онтогенезе 

 
Тема 3.2. Гендерная идентичности и условия ее формирования 

 

Цель: сформировать у студентов представление о гендерной идентичности; 

расширить представление обучающихся о закономерностях формирования гендерной 

идентичности в онтогенезе; познакомить с теоретическими и методологическими 

основами феномена гендерной идентичности; закрепить знания из области биологических, 

психологически, поведенческих, медицинских, культурных, социально-правовых аспектов 

гендерной идентичности.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Теоретическое определение специфики гендерной идентичности. ). Теории 

половой идентификации (теория социального научения, теория половой типизации, 

теория когнитивного развития, теория гендерной схемы, теория социальных ролей). 

Закономерности и этапы развития гендерной идентичности, связь с психосексуальным 

развитием в онтогенезе (З. Фрейд, А. Фрейд, С. Томпсон, Г.С. Васильченко, В.Е. Каган, 

Ш. Берн). Роль социальной среды и биологических факторов в формировании гендерной 

идентичности.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какова история формирования представлений о гендерной идентичности 

в психологии? 

2. Какое влияние оказывает биологические аспекты на формирование 

гендерной идентичности? 

3. Опишите стадии формирования гендерной идентичности в онтогенезе 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Идентичность в структуре личности и самосознания 

2. Подходы к определению и пониманию идентичности в психологии 

3. Психоаналитический подход к трактовке детерминант гендерной идентичности 

4. Роль семьи в формировании гендерной идентичности 

5. Соотношение гендерной, социальной и личностной идентичностей в структуре 

личности.  

6. Соотношение биологических, социальных, психологических факторов 

формирования гендерной идентичности 

7. Особенности формирования гендерной идентичности мальчика и девочки в 

детском возрасте 

8. Нарушения гендерной идентичности: варианты, проявления 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Темы (примерные) контрольных работ. 

ВАРИАНТ 1 

1.   Гендерная идентичность: краткий обзор существующих концепций 

2. Гендерная идентичность в структуре самосознания личности (В.С. Мухина) 

3. Нарушения гендерной идентичности ребенка, причины и факторы: краткий 

обзор концепций 

4. Кризис гендерной идентичности у взрослого человека 

ВАРИАНТ 2 

1. Проявления нарушения гендерной идентичности у подростка 

2. Я-концепция и гендерная идентичность подростка 

3. Теория «линз гендера» С. Бэм 

4. Принципы гендерно-нейтрального воспитания ребенка 

 

РАЗДЕЛ 4.  ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СЕКСУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 4.1. Аспекты сексуальности и методология исследований. 

 

Цель: сформировать у студентов представление о сексуальности и ее функциях для 

человеческого организма; расширить представление обучающихся о сексуальности как 

одном из основных факторов, способствующих установлению межличностных 
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отношений; познакомить с теоретическими и методологическими основами феномена 

сексуальности; закрепить знания из области биологических, психологически, 

поведенческих, медицинских, культурных, социально-правовых аспектов сексуальности.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие пола. Биологический пол человека. Выражение половой принадлежности 

в языке и коммуникации. Пол и сексуальность. Сексуальность биологическая потребность 

и функция человеческого организма. Сексуальность как выражения влечения, чувств, 

доверия, безопасности, удовлетворения, которые являются универсальными 

потребностями человека. Сексуальность как один из основных факторов, способствующих 

установлению межличностных отношений. Теории, раскрывающие сущность и смысл 

сексуальности: эволюционные, теологические, психоаналитические, бихевиористские. 

Функции сексуальности: репродуктивная, коммуникативная.  

Прокреативный, рекриативный и релятивный секс. Пол и гендер. Аспекты 

сексуальности: биологические, психологические, поведенческие, медицинские, 

культурные, социально-правовые. Сексуальность в границах различных категорий 

ценностей: витальная (аспект здоровья), культурная (исторические традиции), моральная 

(этико-правовые аспекты), личностная (значение разных форм сексуальной активности 

для конкретного человека). 

Психогидравлическая модель сексуальности. Экологическая модель сексуальности. 

Теория сексуального сценария У. Саймона и Д. Ганьона. Концепции сексуальности: 1) 

источник напряжения и его редукция; 2) источник получения удовлетворения и 

удовольствия; 3) источник получения удовлетворения в интимной близости с другим 

человеком и др. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Пол и сексуальность. Функции сексуальности: репродуктивная, 

коммуникативная.  

2. Теории, раскрывающие сущность и смысл сексуальности 

3. Пол и гендер. 

4. Биологические, психологические, поведенческие, медицинские, культурные, 

социально-правовые аспекты сексуальности. 

5. Сексуальность в границах различных категорий ценностей: витальная 

(аспект здоровья), культурная (исторические традиции), моральная (этико-

правовые аспекты), личностная (значение разных форм сексуальной 

активности для конкретного человека). 

6. Психосоциальные модели сексуальности. 

 

Тема 4.2. Сексуальное  поведение как личностное свойство 

 

Цель: сформировать у студентов представление сексуальном поведение как 

личностном свойстве человека; расширить представления обучающихся о роли гендерных 

стереотипов и установок в процессе формирования сексуального поведения в норме и при 

дивиации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 

Индивидуальные особенности сексуальных реакций. Сущность и особенности 

сексуального поведения. Исследования взаимозависимости сексуального поведения, 

установок и типа личности Айзенка. Классификация психологических типов мужчин и 

женщин в оценке гармоничности и дисгармоничности сексуальных отношений С. С. 

Либиха. Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. Культурное многообразие 
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моделей сексуального поведения. Относительность в восприятии нормы сексуального 

поведения. Личностные особенности сексуального поведения юношей. Личностные 

особенности сексуального поведения девушек. Сексуальные роли определяют характер и 

поведение женщин и мужчин. Формы девиантного сексуального поведения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Сущность и особенности сексуального поведения. Культурное многообразие 

моделей сексуального поведения. 

2. Исследования взаимозависимости сексуального поведения, установок и типа 

личности Айзенка.  

3. Классификация психологических типов мужчин и женщин в оценке 

гармоничности и дисгармоничности сексуальных отношений С. С. Либиха. 

4. Личностные особенности сексуального поведения юношей. 

5. Личностные особенности сексуального поведения девушек.  

6. Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. Сексуальные роли 

определяют характер и поведение женщин и мужчин. 

7. Формы девиантного сексуального поведения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  эссе 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

 

1. Сексуальность как предмет научной отрасли.  

2. Объект психологии сексуальности.  

3. Медико-биологический, культурно-правовой и эстетический аспекты 

сексуальности.  

4. Психологический анализ явления сексуальности.  

5. Сравнительная характеристика полового влечения у животных и человека.  

6. Анализ психологических концепций сексуальности.  

7. Сексуальная возбудимость как составляющая часть сексуальной потенции. 

8. Классификация возбудимости. 

9. Сравнительный анализ мужской и женской сексуальности. 

10. Значение психосексуального развития для личностного становления. Этапы 

психосексуального развития. 

11.  Хронология развития сексуальности в онтогенезе.  

12. Факторы, влияющие на развитие сексуальности: 1) младенца; 2) ребенка 

раннего возраста; 3) школьника в предпубертатный период; 4) подростка; 5) 

юноши (девушки); 6) молодых людей. 

13. Проблемы полового влечения в связи с половой идентичностью: 1) 

особенности становления половой идентичности; 2) развитие полового 

влечения у детей; 3) разница между половым влечением в подростково-

юношеском периоде и в периоде абсолютной взрослости; 4) сравнительная 

характеристика сексуального влечения представителей разных полов. 

14. Особенности установления близких отношений. Проблема динамики 

влечения. 

15. Проблема любви и сексуальности в личностном аспекте: 1) различные 

критерии и определения понятия «любовь»; 2) критерии одухотворенной 

любви; 3) место сексуальности в одухотворенной любви (отношение к себе, 

к партнеру, к связующим отношениям). 
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16.  Проблема преодоления «ловушек» любви в виде эмоциональных 

зависимостей. 

17.  Бихевиористический подход к объяснению сексуальности. 

18.  Сексуальность в толковании социально-когнитивной теории А. Бандуры. 

19. Отечественная социально-психологическая теория о сексуальном 

поведении. 

20.  Теория установки Д. Узнадзе в толковании сексуального развития. 

21. Проблема сексуальности в психодинамической теории. 

22. Аналитическая психология К. Юнга о сексуальности человека. 

23. Сексуальность в индивидуальной психологии А. Адлера. 

24.  Проблема сексуального проявления в психоанализе Лакана. 

25. Сексуальность в гуманистическом психоанализе Э. Фромма. 

26.  Сексуальность личности в диспозиционной теории Г.У. Оллпорта. 

27.  Сексуальность человека как продукт социального взаимодействия в теории 

Г. Салливана. 

28.  Сексуальные проблемы в контексте теории К. Хорни. 

29. Сущность оргонной психотерапии В. Райха 

 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 10-12 

страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный) или 3 

разных темы с объемом в 12 стр. Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных 

источников, с оформлением цитирования в рамках принятых филологических норм 

русского языка. Оригинальность текста  не менее 75%. 

 

Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 

способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Темы (примерные) контрольных работ. 

Вариант 1 

1. Пол и сексуальность. Функции сексуальности: репродуктивная, 

коммуникативная.  

2. Теории, раскрывающие сущность и смысл сексуальности 

3. Исследования взаимозависимости сексуального поведения, установок и типа 

личности Айзенка.  

 

Вариант 2 

1. Пол и гендер. 
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2. Классификация психологических типов мужчин и женщин в оценке 

гармоничности и дисгармоничности сексуальных отношений С. С. Либиха. 

3. Личностные особенности сексуального поведения юношей. 

 

Вариант 3 

1. Пол и сексуальность. Функции сексуальности: репродуктивная, 

коммуникативная.  

2. Сексуальное поведение и поведенческие стереотипы. Сексуальные роли 

определяют характер и поведение женщин и мужчин. 

3. Формы девиантного сексуального поведения. 

РАЗДЕЛ 5. ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

 

Тема 5.1. Гендерные стереотипы как разновидность социальных стереотипов.  

 

Цель: сформировать у студентов представления о содержании понятий 

«социальный стереотип» и «гендерный стереотип»; расширить представления 

обучающихся об ограничениях, накладываемых социальными и гендерными 

стереотипами на представителей обеих полов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Социальные стереотипы как социально-психологические детерминанты 

межличностных отношений. Отличие социальных стереотипов от социальных 

представлений. Функции социального стереотипа как феномена межгруппового 

взаимодействия. Гендерные стереотипы в структуре социальных стереотипов. Культурные 

предпосылки возникновения социальных стереотипов. Гендерные стереотипы и гендерная 

стратификация как форма регуляции общественных отношений.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое социальный стереотип и какие их виды существуют?  

2. Какое влияние оказывают социальные стереотипы на межличностный контакт? 

3. Каковы культурные и социальные предпосылки развития гендерных 

стереотипов? 

 

Тема 5.2. Гендерные стереотипы как факторы регуляторы общественных 

отношений 

 

Цель: сформировать у студентов представление о гендерных стереотипах как 

определяющих восприятие и оценку поведения мужчины и женщины; закрепить знания 

об ограничениях, накладываемых гендерными стереотипами и установками.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Культурные особенности восприятия мужской и женской ролей. Ограничения, 

накладываемые гендерными ролями и стереотипами. Содержание и характеристики 

гендерных стереотипов; механизмы их возникновения Результаты исследований 

гендерных стереотипов. Представления мужчин и женщин друг о друге и о себе. Влияние 

гендерных стереотипов на оценку успешности, самоотношение, самореализации у 

мужчины и женщины 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы привычные гендерные стереотипы, определяющие особенности 

взаимоотношений в паре? 



21 
 

2. Каково влияние гендерных стереотипов на представления о возможности 

самореализации мужчины и женщины? 

3. Каковы механизмы возникновения гендерных стереотпов? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания:  эссе 

Перечень тем эссе к разделу 5: 

 

1. Гендерные стереотипы: определение, сущностные свойства, функции 

2. Концепции происхождения гендерных стереотипов в психологии и социологии 

3. Анализ содержание гендерных стереотипов в отношении мужчины. 

Ограничения, накладываемые традиционной мужской ролью 

4. Анализ содержание гендерных стереотипов в отношении женщины. 

Ограничения, накладываемые традиционной женской ролью 

5. Актуальность гендерных стереотипов в современном мультикультурном 

обществе. 

6. Понятие гендерной схемы: история вопроса, содержание, формирование в 

онтогенезе. Гендерные стереотипы как гендерные схемы. 

7. Социальная норма и нормативное давление: связь с гендерными стереотипами 

8. Гендерные особенности мотивации аффилиации и достижения 

9. Гендерные особенности мотивации власти и доминирования 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Темы (примерные) контрольных работ. 

Вариант 1 

Гендерные особенности заботливости, тревожности и агрессивности личности  

Исследования гендерных особенностей лидерства 

Исследования гендерных отношений: гендерная сегрегация и гендерная 

конвергенция в разных возрастных периодах 

Мужчины и женщины в деловом мире 

 

Вариант 2  

Особенности гендерных установок: дружба, любовь, секс 

Роль детской литературы в гендерном воспитании ребенка 

Русские народные сказки: женские и мужские образы 

Формы и варианты проявления гендерной дискриминации в произведениях 

детской художественной литературы  

 

Вариант 3  

Школа как институт гендерной социализации 
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Семья как институт гендерной социализации 

Мужская идентичность: трактовки и социальные ожидания 

Женская идентичность: трактовки и социальные ожидания 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии 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-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по 

дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в 

устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: стандарты и технологию 

переговоров и медиации 

Уметь: применять переговоры и 

медиацию в процессе управления 

конфликтами 

Владеть: Способностью 

реализовывать эффективные 

технологии переговоров и 

процедуры медиации между 

конфликтующими сторонами 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

Знать: стандарты и технологию 

переговоров и медиации 

Уметь: применять переговоры и 

медиацию в процессе управления 

конфликтами 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 
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ценностей Владеть: Способностью 

реализовывать эффективные 

технологии переговоров и 

процедуры медиации между 

конфликтующими сторонами 

умений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5 

ОПК-4 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 
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значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

УК-5 

ОПК-4 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

УК-5 

ОПК-4 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Гендерный подход в психологии: понятие и отличительные характеристики 

2. Предмет, методы и задачи гендерной психологии, ее связь с другими науками и 

отраслями психологии 

3. Гендерная стратификация: понятия, проявление в современном обществе 

4. Феминизм в России и за рубежом: история возникновения и становления. 

Проблемы и задач современного феминизма 

5. Особенности развития гендерной психологии в советской России. Развитие 

гендерной психологии с 90-х годов в России и за рубежом 

6. Гендерная концепция Сандры Бэм. Теория «линз гендера» и гендерные схемы С. 

Бэм 

7. Пол и гендер: теоретические концепции их соотношения 

8. Полоролевой подход в гендерной психологии. Социально-конструктивистский 

подход в гендерной психологии 

9. Половой диморфизм: определение, содержание. Различные проявления полового 

диморфизма 

10. Половые различия в межполушарной асимметрии головного мозга 

11. Стереотипы межличностного восприятия: определение, виды, влияние на 

межличностные отношения, гендерные особенности 

12. Гендерные стереотипы: определение, сущностные свойства, функции 

13. Понятие гендерной схемы: история вопроса, содержание, формирование в 

онтогенезе. Гендерные стереотипы как гендерные схемы. 

14. Социальная норма и нормативное давление: связь с гендерными стереотипами 

15. Особенности гендерных установок: дружба, любовь, секс. Гендерные установки и 

стереотипы в супружестве  

16. Гендерные установки и стереотипы в родительских отношениях.  

17. Гендерные особенности, стереотипы, установки в конфликтах и девиациях 

18. Теория андрогинии: история, содержание, обоснование, критика 

19. Социальные роли: концепции, понятие, классификации. Внутриличностные 

конфликты, обусловленные социальными ролями 

20. Гендерные роли. Связь гендерных ролей с гендерными стереотипами 

21. Идентичность личности: понятие, подходы к описанию механизмов и условий.  

Гендерная идентичность личности: краткий обзор основных концепций 

22. Гендерная идентичность в структуре самосознания личности (В.С. Мухина) 

23. Нарушения гендерной идентичности ребенка, причины и факторы: краткий обзор 

концепций 

24. Формирование гендерной идентичности у подростка. Проявления нарушения 

гендерной идентичности у подростка 

25. Принципы гендерно-нейтрального воспитания ребенка. Сравнение подходов к 

воспитанию ребенка в гендерно-нейтральном и традиционном подходе 
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26. Сексология как область научного знания. Предмет, задачи, методы, перспективы. 

Биолого-эволюционный, социологический и психологический подходы в истории 

развития сексологии 

27. Сексуальные сценарии: история понятия, современный подход к пониманию, виды 

сценариев 

28. Психология сексуальности как отрасль сексологии, предмет, задачи, область 

исследования.  

29. Сексуальность как основное понятие сексологии и психологии сексуальности, 

содержание 

30. Возрастная динамика формирования сексуальности  

31. Мужская и женская сексуальность: исторические подходы к пониманию, 

отличительные особенности 

32. Анализ содержание гендерных стереотипов в отношении мужчины и женщины. 

Ограничения, накладываемые традиционной мужской  женской ролью 

33. Я-концепция и гендерная идентичность подростка: возможные проблемы и 

направления работы психолога 

34. Особенности гендерной демографии в России; факторы, влияющие на 

продолжительность жизни в России обоих полов: направления деятельности психолога  

35. Понятие сексуального темперамента, типы, отличительные особенности 

36. Эротизм как составляющая сексуальности человека, функции. Эротические 

желания и фантазии, связь с поведением 

37. Интимность как компонент сексуальности человека. Сексуальная интимность. 

Уровни интимности 

38. Зрелость в любви и отношениях, ее проявление и компоненты 

39. Сексуальное желание. Сексуальная норма и сексуальное здоровье 

40. Сексуальные дисгармонии: содержание, проявление, ведущие механизмы развития. 

Мишени работы психолога 

41. Сексуальные дисфункции: отличительные особенности. Сексуальные дисфункции, 

не обусловленные органическими нарушениями или болезнями. Мишени работы 

психолога 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Тестирование по курсу представляет собой совокупность письменных заданий, 

выполняя которые, студент демонстрирует те или иные компетенции. 

Примерные задания 

 

1. Отметьте показатели, по которым мужчины и женщины отличаются: 

1) размер головного мозга; 

2) строение отдельных структур головного мозга; 

3) мышечная сила; 

4) ловкость движений; 

5) общий обмен веществ в организме; 

6) общая выносливость; 

7) чувствительность к зрительным стимулам; 

8) чувствительность к слуховым стимулам; 

9) чувствительность к тактильным стимулам; 

10) чувствительность к болевым стимулам; 

11) зрительно–пространственные способности; 

12) вербальные способности; 

13) интенсивность эмоциональных реакций; 

14) агрессивность; 
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15) способность адаптироваться к условиям окружающей среды; 

16) способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях. 

2. Отметьте те показатели, отличия по которым между мужчинами и 

женщинами обусловлены преимущественно биологическими факторами: 

1) размер головного мозга; 

2) строение отдельных структур головного мозга; 

3) мышечная сила; 

4) ловкость движений; 

5) общий обмен веществ в организме; 

6) общая выносливость; 

7) чувствительность к зрительным стимулам; 

8) чувствительность к слуховым стимулам; 

9) чувствительность к тактильным стимулам; 

10) чувствительность к болевым стимулам; 

11) зрительно–пространственные способности; 

12) вербальные способности; 

13) интенсивность эмоциональных реакций; 

14) агрессивность; 

15) способность адаптироваться к условиям окружающей среды; 

16) способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях. 

3. Отметьте показатели, отличия по которым между мужчинами и 

женщинами обусловлены преимущественно социальными факторами: 

1) размер головного мозга; 

2) строение отдельных структур головного мозга; 

3) мышечная сила; 

4) ловкость движений; 

5) общий обмен веществ в организме; 

6) общая выносливость; 

7) чувствительность к зрительным стимулам; 

8) чувствительность к слуховым стимулам; 

9) чувствительность к тактильным стимулам; 

10) чувствительность к болевым стимулам; 

11) зрительно–пространственные способности; 

12) вербальные способности; 

13) интенсивность эмоциональных реакций; 

14) агрессивность; 

15) способность адаптироваться к условиям окружающей среды; 

16) способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях. 

 

Кейсы (примерное содержание) 

 

Ситуация 1 

Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими 

людьми? 

Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а 

какой процент по вербальному? 

Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 

Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 

Гендерная специфика общения? 

 

Ситуация 2 
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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 момент встречи. Будет ли иметь место при устройстве на 

работу гендерные особенности поведения? 

Ситуация 3 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Опишите модель 

ведения беседы исходя из гендерной специфики коммуникации. 

 

Ситуация 5 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

В чем причина конфликта? В чем гендерная специфика конфликта? 

 

Ситуация 6 

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 исходя из возможных 

гендерных моделей поведения? 

 

Ситуация 7 

В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Может ли быть причиной конфликта 

несоответствие поведения учащегося культурным нормам и гендерным ролям принятым в 

обществе? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 8 

Иногда в жизни человека возникают конфликтные ситуации. Какие особенности 

визуальной самоподачи  личности, на ваш взгляд, могут спровоцировать или привести к 

конфликту? Может ли быть причиной конфликта несоответствие поведения человека 

культурным нормам и гендерным ролям принятым в обществе? 

 

Ситуация 9 

Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке 

и проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению 

этого взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-

психологические эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на 

исход встречи исходя из особенностей соответствия поведения культурным нормам и 

гендерным ролям принятым в профессиональной области. 

 

Ситуация 10 

Может ли нечестность и неискренность (попытка обмана) иметь гендерные 

детерминанты и в чем гендерная специфика обмана? 

 

Критерии оценки кейс-заданий: 

• знание основных положений изученного материала; 

• умение обосновать предложенный вариант решения проблемы. 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета (зачета с оценкой) и по системе зачтено/не зачтено 

для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Основная литература 

1. Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / 

О. И. Ключко [и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9954-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451552 (дата обращения: 07.07.2021). 

2. Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении 

личности младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, 

Е. А. Талакова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 151 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06707-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474281 (дата обращения: 

07.07.2021). 

5.1.2. Дополнительная  литература 

 

1. 2. Цветкова, Н.А. Гендерная психология и психология сексуальности : рабочая 

программа дисциплины (модуля) / Н.А. Цветкова, Р.В. Козьяков. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 68 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480991 (дата обращения: 

21.04.2020). – ISBN 978-5-4475-6211-3. – DOI 10.23681/480991. – Текст : 

электронный. 

2. Девятых, С. Ю.  Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 

трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Актуальные монографии). — 
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ISBN 978-5-534-10424-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455983 (дата обращения: 21.04.2020). 

3. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454761 (дата обращения: 21.04.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека 

учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Гендерная психология» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

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, поскольку 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 прочитанной 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; 

http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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• 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 лабораторных работ и 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

• консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

• самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

• Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 
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5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международног

о индекса 

научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

 

6. Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

"Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охватывает 

http://webofknowledg

e.com  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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материалы по естественным, 

техническим, общественным, 

гуманитарным наукам и искусству.  

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Гендерная психология» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (Бакалавриат) направленность «Психолог в 

социальной сфере» заочной формы обучения используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

  

5.6.  Образовательные технологии  

 

При реализации дисциплины (модуля) «Гендерная психология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Гендерная психология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Гендерная психология» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Гендерная психология» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, 

форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Гендерная психология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Гендерная психология» представлена в приложениях 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Бакалавриат) направленность «Психолог 

в социальной сфере».   

  



36 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№№ 

п/п 

Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 

Утверждена и введена в действие 

решением Ученого совета факультета на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

направленность Психолог в социальной 

сфере (бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.02.2018 № 122 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета психологии 

РГСУ 

№ 12 

от 9 июня 2021 года 

09.06.2021 

2 

* Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3 

* Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4 

* Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета психологии 
(наименование факультета) 

 

_________________/ Петрова Е.А./ 

«09» июня 2021 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
 

Направление подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

 

 

Направленность (профиль) 

«Психолог в социальной  сфере» 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование – бакалавриат 

 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 
 

Москва 2021  



 2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные 

проблемы межнациональных отношений» разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность 

«Психолог в социальной сфере», утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 122, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программой и с учетом 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника:  

− 03.008 «Психолог в социальной сфере» 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» разработана рабочей группой в составе: к.психол.н., 
доцента В.В. Пчелинова, к.психол.н., доцента Н.В.Беляковой 
 

Руководитель основной образовательной программы, 

кандидат психологических наук, доцент, доцент 

факультета психологии 
 

 

 

 

О.Б. Полякова 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные 

проблемы межнациональных отношений» обсуждена и утверждена на заседании 

факультета психологии РГСУ.  

Протокол № 12 от «09» июня 2021 года 

 

Заведующий кафедрой, 

доктор психологических наук,  

профессор 

  

Е.А. Петрова 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные 

проблемы межнациональных отношений» рекомендована к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

Славянская ассоциация 

онтопсихологии, президент   

 В.А. Дмитриева 

 (подпись)  

Центр медиации и общественного 

взаимодействия, руководитель 

  

А.Н. Островский 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные 

проблемы межнациональных отношений» рецензирована и рекомендована к 

утверждению:  

к.психол.н., профессор  

ИЭиК 

 В.В. Белобрагин 

 (подпись)  

к.психол.н., доцент  

РГСУ 

  

Н.Н. Бербер 
 (подпись)  

Согласовано 

Научная библиотека, директор 

  

И.Г. Маляр 
 (подпись)  

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................... 4 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ............................................................................................................ 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ............................................................................................................................................................. 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы ........................................ 4 

РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................... 5 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 

работникам и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................... 5 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ..................................................................................... 6 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 8 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................. 8 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ........................................ 9 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .............................................. 20 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ....................................... 20 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .............................................................................................................................. 20 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ..................................................................................................... 20 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы ............................................................................................. 22 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций...................................... 24 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................... 24 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) ................................................................................................................................................................ 24 

5.1.1. Основная литература .............................................................................................................. 24 

5.1.2. Дополнительная  литература .................................................................................................. 25 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 25 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .................................... 26 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю)..................................................................................................................................................... 27 

5.4.1. Информационные технологии ............................................................................................... 27 

5.4.2. Программное обеспечение ..................................................................................................... 27 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных .................... 28 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) .......... 29 

5.6. Образовательные технологии ..................................................................................................................... 29 

Лист регистрации изменений ................................................................................................................... 30 

  



 4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о месте, роли и значении этнической психологии в развитии психологической 

науки и в практической деятельности психолога, этнической психологии и методических 

подходов к решению практических задач в образовании; сформировать у студентов 

интерес к познанию и навыки первичного анализа этнокультурной специфики 

индивидуального и группового поведения людей, проблемы их межнациональных 

отношений, с последующим применением в профессиональной сфере практических 

навыков по социальной психологии, по социально-психологическому сопровождению 

индивида в многоэтнических группах современной России.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах 

этнической психологии; 

2. Показать специфику этнопсихологических феноменов, особенности 

этнопсихологического анализа социальных ситуаций и взаимодействия в них для решения 

профессиональных задач в контексте научной  и практической  деятельности специалиста; 

3.  Избавление студентов от предубеждений и негативных стереотипов, формирование 

толерантности к представителям других культур и народов. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений»  реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Социальная психология»  по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) 

направленность «Психолог в социальной сфере» очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 

(модулей): «Социология», «Социальная психология».  

Изучение дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин (модулей): «Психологическое консультирование и 

медиация в системе образования», «Психология лидерства и управления». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

УК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Социальная психология»  по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной 

сфере» .  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

Результаты 

обучения 
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индикатора 

достижения 

компетенции 

УК УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

УК-5.1. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом 

контексте 

УК-5.2. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

этическом 

контексте 

УК-5.3. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте 

Знать: 

психологические 

особенности 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом 

контексте 

Уметь 

взаимодействовать 

воспринимая 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

этическом контексте 

 Владеть способами 

межкультурного 

взаимодействия 

 

РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работникам и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 5 семестре, 

составляет 5 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

110  110   

Учебные занятия лекционного типа 10  10   

Практические занятия 20  20   

Лабораторные занятия      
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Иная контактная работа 80  80   

Иная контактная работа. Практическая подготовка       

Самостоятельная работа обучающихся, всего 61  61   

Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180  180   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 п

о
д

г
о
т
о
в

к
а

 

Модуль 1 (Семестр 3)  

Раздел 1. История 

возникновения и 

становления 

зарубежной и 

отечественной  

этнопсихологии 

31 17 14 4 4  6  

Тема 1. История 

зарубежной 

этнопсихологии 

16 8 8 2 2  4  

Тема 2. История 

отечественной 

этнопсихологии 

15 9 6 2 2  2  

Раздел 2. Место и роль 

этнопсихологии в 

рамках научного 

знания.  

31 17 14 4 4  6  

Тема 1. Связь 

энтопсихологии с 

другими науками  

16 8 8 2 2  4  

Тема 2. Сравнительно-

культурный подход в 

психологии общения и 

групп 

15 9 6 2 2  2  

Раздел 3. Методы и 

методологические 
29 17 12 2 4  6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 п

о
д

г
о
т
о
в

к
а

 

основы этнической 

психологии 

Тема 1. Универсальные 

и культурно-

специфические черты 

личности 

16 8 8 2 2  4  

Тема 2. Сравнительно-

культурный подход в 

социальной психологии 

13 9 4  2  2  

Раздел 4. 

Этнопсихологические 

проблемы 

исследования личности 

27 17 10 2 2  6  

Тема 1. Социальная 

идентичность.. 
16 8 8 2 2  4  

Тема 2. Этническая 

идентичность 
11 9 2    2  

Раздел 5. Человек и 

группа в культурах и 

этносах 

26 16 10 2 2  6  

Тема 1. Человек в 

культуре и этносе 
14 8 6 2   4  

Тема 2. Группа в 

культуре и этносе. 
12 8 4  2  2  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

36 
     

  

Общий объем, часов 180 84 36 14 16 
 

30  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
180 84 36 14 16 

 
30 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад
ем
и
ч
ес
к
ая
 

ак
ти
в
н
о
ст
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м
а 

ак
ад
ем
и
ч
ес
к
о
й
 

ак
ти
в
н
о
ст
и

 

В
ы
п
о
л
н
ен
и
е 
п
р
ак
т.
 

за
д
ан
и
й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м
а 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
о
го
 

за
д
ан
и
я 

Р
у
б
еж
н
ы
й
 т
ек
у
щ
и
й
 

к
о
н
тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м
а 
р
у
б
еж
н
о
го
 

те
к
у
щ
ег
о
 к
о
н
тр
о
л
я
 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр _ 

Раздел 1. История 

возникновения и 

становления 

зарубежной и 

отечественной  

этнопсихологии 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Место и роль 

этнопсихологии в 

рамках научного 

знания. 
12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Методы и 

методологические 

основы этнической 

психологии 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. 

Этнопсихологические 

проблемы 

исследования личности 
12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. Человек и 

группа в культурах и 

этносах 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

61 26 
 

25 
 

10 
 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 
61 26 

 
25 

 
10 
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часов 

 

 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ЭТНОПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: история развития этнической 

психологии. Основные этапы: зарождение этнопсихологических идей в истории и 

философии, выделение описательной этнопсихологии в самостоятельную область знания, 

оформление современной этнической психологии (идеи М.Лацаруса и Г.Штейнталя, 

В.Вундта, Г.Лебона, А.А.Потебни, Г.Г.Шпета). Психологическое направление в 

американской этнологии. Ф. Боас -основатель этнопсихологии в США. Теоретическая 

школа ―Культура и личность‖, включающая четыре подхода: конфигурация культур 

(Бенедикт); базовая и модальная личность (Кардинер, Дюбуа, Линтон); 

национальныйхарактер (Хсю, Горер); сравнительно-культурный подход (Дж. и Б. 

Уайтинги). Социальная структура и личность Г. Мид. Исследование 

ментальностипервобытного и современного человека (Леви-Брюль, Боас, Леви-Строс). 

Социологическое направление в этнопсихологии Э. Дюркгейма. Культурно-историческая 

концепция развития высших психических функций Л.С.Выготского. Современное 

состояние и развитие этнической психологии в России, основные направления 

этнопсихологических исследований. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Возникновение и развитие этнопсихологии. 

2. Анализ методов этнопсихологического исследования. 

3. Чем обусловлено возрастание роли и значения этнопсихологических 

знаний и исследований 

в современных условиях? 

4. Каковы задачи этнопсихологии как науки? Покажите взаимосвязь 

этнопсихологии с другими науками. 

5. Дайте определение понятия методологии в психологической 

науке.Назовите методологические принципы этнической психологии. 

6. В чем заключаются особенности «эмик» и «этик»-методологии.Дайте 

краткую характеристику основных методов этнопсихологического 

исследования. 

 
 

Тема 1. История зарубежной этнопсихологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Возникновение этнопсихологии в 

истории философской и социальной мысли. Идеи этнопсихологии в античной философии. 

Геродот как родоначальник этнического направления в истории и психологии. Идеи «духа 

народа» в философии нового времени. Географический детерминизм Ш.Монтескье. Концепция 

«народного духа» в немецкой философии XVIII в. Формирование этнопсихологии как 

самостоятельной дисциплины. Немецкая школа «психологии народов» (М.Лацарус и 

Г.Штейнталь). Издание журнала психологии народов и языкознания. Психология народов 

В.Вундта.  
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Основные направления современной этнопсихологии. Психоаналитический подход 

к исследованию культуры (З.Фрейд, Э.Фромм, Г.Стейн и др.). Современные исследования 

типов культуры и национального характера. Американская школа психологической 

антропологии. Исследовательское направление «культура и личность» (Ф.Боас, 

Р.Бенедикт и М.Мид). Р.Бенедикт об апполоновском и дионисийском типах культуры. 

М.Мид о типах культуры Идеи А.Кардинера и Р.Линтона о базовой и модальной 

личности. Когнитивное направление в антропологии: (1) исследование примитивного 

мышления (Э.Тайлор, Л.Леви-Брюль, К.Леви-Строс); (2) анализ познавательных проблем 

развития культуры (М.Коул, С.Скрибнер и др.); (3) этносемантика (Берлин, Кэй и др.). 

Современная французская школа этнопсихологии (Ж.Деверо, У.Л.Барре). 

 

Тема 2. История отечественной этнопсихологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Русская школа этнопсихологии 

(Н.И.Надеждин, К.Д.Кавелин, И.М.Сеченов и др.). «Психическая этнография» 

Н.И.Надеждина. Гуманитарная психология К.Д.Кавелина. Естественнонаучная 

психология И.М.Сеченова. Отечественные философы о русском характере и 

национальной идеи. Г.Г.Шпет о предмете этнопсихологии. Учение о типических 

коллективных переживаниях. Понятие «субъективной культуры». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 История возникновения и 

становления зарубежной и отечественной  этнопсихологии  

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Невербальные средства коммуникации в разных культурах 

2. Роль психологии в формировании культуры межнационального общения. 

3. Межэтническое взаимодействие и формирование этнической идентичности 

4. Анализ предмета и проблемного поля отечественной и зарубежной 

этнопсихологии. 

5. Сравнительный анализ организационных культур.  

6. Определение когнитивных особенностей типичного представителя 

7. национальной культуры. 

8. Определение индивидуально-психологических особенностей типичного 

представителя национальной культуры. 

9. Анализ межличностного взаимодействия представителей разных 

национальностей. 

10. Анализ толерантности личности. 

11. Проблема изучения национально-психологических особенностей, форм 

воспитательной работы с представителями конкретных этнических 

общностей. 

12. Этапы адаптации национальной психологии к педагогическим мероприятиям 

13. Особенности психологического консультирования многонациональных семей 

14. Консультирование супругов, принадлежащих к разным этническим 

общностям. 

15. Психологическая коррекция детско-родительских отношений в 

поликультурной семье 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.  

Примерный перечень тем для контрольной работы: 

1. В литературе приводятся разные определения «этническая конфликтология», 

«этническая напряженность», «конфликтологическая компетентность» и 

дается перечень проблем, составляющие предмет их изучения, который 

различается у разных авторов. Рассмотрите и законспектируйте суждения и 
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аргументы следующих исследователей: Н.М.Лебедевой, Л. Г. Почебут, Т. Г. 

Стефаненко и др.). 

2. Э.Холл описал нормы приближения человека к человеку – дистанции, 

характерные для североамериканской культуры. Эти нормы определены 4 

расстояниями. Опишите их. 

3. Сформируйте комплекс психодиагностического инструментария по  тематике 

«Кросскультурные и панкультурные характеристики вербального общения у 

представителей разных этногрупп» 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО И РОЛЬ ЭТНОПСИХОЛОГИИ В РАМКАХ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ. 

Цель: определение этнопсихологии как науки. Этнопсихология как 

междисциплинарная отрасль знания, связь с другими науками. Предмет, методы и 

задачи этнической психологии, еѐ структура. Понятие этноса и уровни его 

характеристик: этнообразующие факторы, этнические признаки, этническое 

самосознание. Основные направления этнопсихологических исследований. 

Использование результатов этнопсихологических исследований для решения 

практических задач. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия дисциплины этнопсихологии 

2. Каковы факторы и условия, определяющие современное состояние и 

развитие этнической психологии в России? 

3. Понятие этноса и уровни его характеристик: этнообразующие факторы, 

этнические признаки, этническое самосознание. 

4. История развития этнической психологии.  

 

Тема 1. Связь энтопсихологии с другими науками  
Перечень изучаемых элементов содержания: Место этнопсихологии в системе 

психологических дисциплин. Связь этнопсихологии с социологией, социальной 

психологией, культурологией. Этнос и этничность как сфера исследования различных 

этнических дисциплин (этнологии и этнографии, этносоциологии, этнопсихологии, 

этнополитологии, этнолингвистики и пр.). Этнический парадокс современности. 

Психологические причины роста этнической идентичности в современном мире. Этнос 

как социальная, культурная и психологическая общность. Социальные функции этноса: 

ориентация в мире; определение ценностных координат; социальная и экономическая 

защита индивидов и др. Психологическая антропология и сравнительнокультурная 

психология. Структура современной этнопсихологии. Два исследовательских направления 

– emic и etic – и два основных раздела этнопсихологии: этнопсихология личности 

(«психологическая антропология») и этносоциальная психология (психология 

межэтнических отношений и этнических общностей). Emic – гуманитарно-

психологический подход, основанный на понимании и интерпретации этнокультурных 

явлений. Etic – социально-психологический подход, базирующийся на объяснении 

этнических явлений и отношений. Сферы практического приложения этнопсихологии: 

социальное управление, международный бизнес, туризм, журналистика, дипломатия, 

разведка; национальная политика и социальные отношения: межгрупповые, в том числе, 

межэтнические конфликты, миграция; социальная напряженность, связанная с 

занятостью, дефицитом энергоресурсов, голодом, перенаселением и др. 

Этнопсихологические знания в работе педагога-психолога в школе, в консультационных 

центрах 

Этнопсихология как междисциплинарная отрасль знания, изучающая этнокультурные 

особенности психики людей и аспекты межэтнических отношений. Связь этнопсихологии с 
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различными областями знаний (философия, социальная психология, этнография, 

антропология). 

 

Тема 2. Сравнительно-культурный подход в психологии общения и групп. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Общие принципы сравнительно-

культурного подхода к построению общепсихологических знаний. Исследования 

мышления и перцептивных процессов. Компенсаторная гипотеза У. Риверса. 

Гипотеза сенсотипа. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

Современная версия гипотезы лингвистической относительности. Проблемы цветовой 

классификации в разных культурах. Система цветовых универсалий: фокусные цвета. 

Влияние культуры на зрительное восприятие. Зрительные иллюзии. Проверка 

гипотезы «мира плотников» и гипотезы «перспективной живописи». Проблема методов в 

кросс-культурной психологии. Тесты интеллекта: межкультурные различия 

интеллектуальных ценностей, проблемы валидности и адаптации тестов IQ. Поиски 

методов «свободных от культуры». 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2  

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Психологические особенности межэтнической толерантности 

2. Основные идентификаторы этноса: национальная психология. 
3. . Основные тенденции развития этнических общностей. 

4. Психологические причины роста этнической идентичности в современном 
мире.  

5. Роль этнопсихолога в анализе и решении этнических проблем.  
6. Возможности этнопсихолога в анализе и решении этнических проблем.  
7. Структура этнопсихологии.  
8. Предмет и задачи этнопсихологии.  
9. Функции и методологические принципы этнопсихологии.  
10. Основные ветви этнопсихологии.  
11. Разделы этнопсихологии.  
12. Emic и etic подходы в этнопсихологии.  
13. Ранние историко-философские воззрения на природу психологических 

особенностей народов. 

14. Зарождение этнопсихологии как самостоятельной науки.  
15. Вклад В.Вундта в развитие психологии народов.  
16. Психическая этнография и деятельность общества в 40-е годы 19 века.  

17. Дискуссия между Сеченовым и Кавелиным о возможностях изучения психики 
по продуктам духовной культуры. 

18. Предложения Г.Г. Шпета по созданию этнической психологии в России.  

19. Основные понятия концепции Г.Г. Шпета.  

20. Оценка вклада Г.Г. Шпета в развитие этнопсихологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

Составьте глоссарий по основным понятиям 

 этнопсихологии 
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 -культурная психология 

  

  

  

  

 урные синдромы 

 – коллективизм 

 -фемининность 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 –интолерантность 

  

  

  

  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 
Перечень изучаемых элементов содержания: научная школа «Культура и личность» 

(М.Мид, Р.Бенедикт, К.Клакхон, Р.Линтон). Концепции «базовой» и «модальной» 

личности. Понятие о «национальном характере», исследования по национальному 

характеру (Р.Бенедикт, Э.Фромм, Э. Эриксон, Д.Горер, К. Клакхон, К.Касьянова). 

Сравнительно-культурный подход в социальной психологии. Локус контроля ―etic‖ и 

―emic‖ подходы в кросс-культурном исследовании. Исследование универсальных и 

культурно-специфических черт личности. Методы этнопсихологических исследований и 

их основные принципы. Универсальные и специфические методы, соотношение 

количественных и качественных методов в этнической психологии. Опрос, контент 

анализ, семантический дифференциал, метод «подбора черт», метод «свободного 

описания». Специфика проведения этнопсихологического исследования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие научные школы изучающие этнопсихологию вы знаете? 

2. Понятие о «национальном характере»? 

3. Специфика проведения этнопсихологического исследования. 

4. Чем обусловлено возрастание роли и значения этнопсихологических знаний и 

исследований в современных условиях? 

5. Дайте определение этнопсихологии как науки.Дайте характеристику основных 

взглядов на предмет этнопсихологии 

6. Каковы задачи этнопсихологии как науки? Покажите взаимосвязь 

этнопсихологии с другими науками. 

7. Дайте определение понятия методологии в психологической науке.Назовите 

методологические принципы этнической психологии. 
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8. В чем заключаются особенности «эмик» и «этик»-методологии. 

9.Дайте краткую характеристику основных методов этнопсихологического 

исследования. 

 

 

Тема 1. Универсальные и культурно-специфические черты личности 
Перечень изучаемых элементов содержания:  Этнопсихологический аспект 

изучения личности. Личность в разных культурах. 

Подходы к анализу культурной обусловленности личности. Этнопсихологическое 

содержание личности: национальный характер, ментальность, этническая идентичность; 

этнические установки, этнические стереотипы и др. Межэтническое взаимодействие. 

Виды этнического взаимодействия (воздействие, содействие, противодействие). 

Последствия межкультурных контактов: геноцид, ассимиляция, сегрегация, 

интеграция. 

Этнопсихологические основы личностного подхода педагога к учащимся, членам 

их семей, коллегам и др. Этническая социализация и культурная трансмиссия. Личность 

как носитель этнопсихологических особенностей народа. Группа как носитель 

этнопсихологических характеристик 

 

Тема 2. Сравнительно-культурный подход в социальной психологии 
Перечень изучаемых элементов содержания: Этнопсихологические феномены: 

этнос, подходы к пониманию его природы; психологические признаки этнических групп; 

этноцентризм; этнический стереотип; этническое самосознание; социальная и этническая 

идентичность; культура как психологический феномен. Мотивационно-фоновые 

национально-психологические особенности личности. Работоспособность, деловитость, 

осмотрительность, инициативность, дисциплинированность и другие качества как 

системообразующие характеристики мотивационной сферы психики представителя 

конкретной этнической общности. Интеллектуально-познавательные национально-

психологические особенности личности. Степень приверженности логике, широта и 

глубина абстрагирования, полнота и оперативность восприятии и представлений, степень 

концентрации и устойчивости внимания, характер организации мыслительной 

деятельности - основа анализа и оценки интеллектуально-познавательных характеристик 

личности представителя той или иной нации.  

Эмоционально-волевые национально-психологические особенности личности. 

Специфика национальных установок на волевую и эмоциональную активность, 

устойчивость волевых и эмоциональных процессов, длительность волевых усилий и 

динамика проявления эмоций и чувств как показатели национального своеобразия 

эмоционально-волевой сферы психики представителей конкретных этнических 

общностей. Коммуникативные и поведенческие национально-психологические 

особенности личности. Национальная специфика проявления своеобразия общения, 

взаимодействия и взаимоотношений представителей тех или иных этнических общностей.  

Содержание психологии нации. Динамическая сторона психологии нации. 

Национально-психологические особенности — это единственная форма проявления 

психологии этнической общности 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3  

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Универсальные и культурные характеристики общения 
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2. Теоретическая основа исследования высших психических функций, в 
Узбекистане в 1931-1932гг. 

3. Ход исследования, методы исследования, результаты. 
4. Американская культурная антропология в 20-50 гг.  

5. Исследование Рут Бенидикт фундаментальных различий между культурами.  
6. Диониссический, апполлонический и параноидальный типы культур.  
7. Формирование психоаналитического направления в культурной антропологии.  
8. Методы исследования, основные направления исследований.  

9. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация. Трудности межкультурной 
коммуникации. 

10. Исследование феномена аккультурации в школе «Культура и личность». 
11. Социальная и психологическая аккультурация. Инкультурация. Стресс 

аккультурации (К. Оберг, Г. Триандис).  

12. Теория межкультурной коммуникативной компетенции Л. Г.Почебут.  
13. Определения понятия толерантности. Способы формирования межэтнической 

толерантности.  

14. Интолерантность. Этноцентризм, предубеждения и предрассудки как 

психологические предпосылки интолерантного отношения к другим. Понятия 

ксенофобии, национализма и экстремизма. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

Темы эссе: 

1.Определение этнопсихологии как науки 

2. Предмет этнопсихологии 

3. Задачи этнопсихологии. 

4. Методические принципы этнопсихологии 

5. Что такое этнос, культуры. Как связаны эти понятия? 

6. Этническая культура и культура этноса – в чем связь этих понятий? 

7. Что такое: этноцентризм? 

8. Что такое «этническая идентичность»? 

9. Какова сущность этнических стереотипов? 

10. Автостереотипы и гетеростереотипы. 

11. Этнические установки. 

12. Этнический конфликт 

13. Причины этнического конфликта. 

14. Роль посредника в этническом конфликте. 

15. Типология конфликтов. 

16. Основные школы и направления в западной этнопсихологии. 

17. Ф. Боас и его школа. 

18. Влияние фрейда на этнопсихологию. 

19. Что такое «менталитет»? 

20. Что такое «национальный характер»? 

21. В чем заключаются особенности русского национального характера? 

22. Сильные и слабые стороны русского национального характера? 

23. В чем суть процесса инкультурации? 

24. В чем суть процесса социализации? 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: социализация, инкультурация, 

культурная трансмиссия. А. Кардинер и этнография детства. Сравнительно - культурное 
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изучение социализации личности: архивные, полевые и экспсериментальные 

исследования. Леви - Брюль о ментальности первобытного и современного человека. 

Пралогическое мышление первобытных народов. М. Мид и эмпирические исследования 

мира детства в разных культурах. Инициация - важный институт социализации. 

Социальная идентичность. Этническая идентичность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сравнительно - культурное изучение социализации личности? 

2. Пралогическое мышление первобытных народов? 

3. Каким образом влияют этнические стереотипы на развитие межэтнических 

отношений? 

4. На каких педагогических принципах необходимо воспитывать детей в 

многонациональном коллективе? 

5. Социальная идентичность. Этническая идентичность. 

 

Тема 1. Социальная идентичность 

Перечень изучаемых элементов содержания: Социальная идентичность личности,  

как результат самоидентификации человека в различных соц.категориях или группах, 

начиная с больших соц.групп закончив малыми (контакт)группами (референт или 

группами членства). Отражение социальной идентичности в личностных категориях: 

«мы» и «они», «похожие» и «непохожие». «Множественная идентичность», как феномен 

одновременного членства человека во многих группах). Феномен референтной группы 

или человеку всегда свойственно сохранять позитивный образ своей группы, и если он 

почему-либо разрушается, исходом может быть уход из группы, переход в другую группу. 

 

Тема 2. Этническая идентичность  
Перечень изучаемых элементов содержания: Этническая идентичность: структура 

и функции. Этапы становления этнической идентичности. Когнитивный и аффективный 

аспекты идентичности. Особенности этнической идентичности в традиционных 

обществах и обществах с высокой социальной нестабильностью. Стратегии поддержания 

идентичности. Стратегия социального творчества. Стратегия социальной конкуренции. 

Феномен отрицательной идентичности. Феномен амбивалентной идентичности. Проблема 

изменения этнической идентичности. Модель двух измерений этнической идентичности 

(Д.Берри): моноэтническая идентичность со своей этнической группой, биэтническая 

идентичность, моноэтническая идентичность с чужой этнической группой, маргинальная 

этническая идентичность. Соотношение этнической и других видов социальной 

идентичности (гражданской, космополитической и пр.). Этническое самосознание и 

этническая идентичность личности как условия формирования этнической толерантности. 

Этническая толерантность личности: понятие и структура. Типы этнической 

толерантности/интолерантности. Проявления межнациональной интолерантности. 

Условия формирования толерантных установок общественного сознания и поведения 

групп. Психологические и педагогические аспекты проблемы этнической толерантности 

Методы исследования этнической идентичности и этнической толерантности 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4  

Форма практического задания:  эссе 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Универсальные и культурные характеристики общения 

2. Теоретическая основа исследования высших психических функций, в 
Узбекистане в 1931-1932гг. 

3. Ход исследования, методы исследования, результаты. 
4. Американская культурная антропология в 20-50 гг.  
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5. Исследование Рут Бенидикт фундаментальных различий между культурами.  
6. Диониссический, апполлонический и параноидальный типы культур.  
7. Формирование психоаналитического направления в культурной антропологии.  
8. Методы исследования, основные направления исследований.  

9. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация. Трудности межкультурной 
коммуникации. 

10. Исследование феномена аккультурации в школе «Культура и личность». 
11. Социальная и психологическая аккультурация. Инкультурация. Стресс 

аккультурации (К. Оберг, Г. Триандис).  

12. Теория межкультурной коммуникативной компетенции Л. Г.Почебут.  

13. Определения понятия толерантности. Способы формирования межэтнической 
толерантности.  

14. Интолерантность. Этноцентризм, предубеждения и предрассудки как 
психологические предпосылки интолерантного отношения к другим. Понятия 

ксенофобии, национализма и экстремизма. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. 

 

Примерный список теми для контрольной работы: 

1. В чем состоят основные трудности при межкультурном общении? 

2.Методы этнопсихологического исследования. 

3. Взаимосвязь этнопсихологии с другими науками. 

4. Развитие этнопсихологии за рубежом. 

5. Зарождение и развитие этнопсихологии в России. 

6. Сущность этнопсихологических явлений. 

7. Основные сферы этнопсихологии. 

8. Этническая идентичность: суть данного феномена. 

9. Этнические установки и этнические стереотипы: основные подходы в их изучении. 

10. Типы этнической идентичности. 

11. Этноцентризм и полицентризм. 

12. Инкультурация и социализация 

13. «Культура» и «этническая культура»: соотношение понятий 

14. Традиционно-бытовой уровень этнической культуры 

15. Культурные ценности и система ценностей в этнической культуре 

16. Культурные нормы: нравы, право, мораль 

17. Культурные нормы: обычаи, традиции, обряд 

18. Межкультурная коммуникация: культура и поведение 

19. Межкультурное общение: вербальная коммуникация. 

20. Культурно-этнические особенности невербальной коммуникации 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕК И ГРУППА В КУЛЬТУРАХ И ЭТНОСАХ 
Цель: Анализ развития представлений об межэтнических отношениях, аспектах 

этнических различий и этнических контактов. Формирование способности к пониманию 

современных политических и социально-психологических проблем многонационального 

российского общества; Выработка умения дискутировать, вычленять важные для 

понимания сути проблемы вопросы и защищать свою позицию.   

Перечень изучаемых элементов содержания: Проблемы этничности в контексте 

глобализации и построения многонационального информационного общества; Основные 

понятия: "этнос", "национальность", "этническая принадлежность", "межнациональные 

отношения"; проблемы межэтнических взаимодействий в социологической теории. 
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Вопросы к обсуждению: 

1.Назовите основные признаки отличия рас. 

2.В чем проявляется сущность психологии нации? Каковы источники и факторы ее 

формирования? 

3.Дайте краткую характеристику психологических предпосылок целостности 

нации.Перечислите 

механизмы психологической защиты этноса. 

4.В чем проявляется сущность психологии нации? Каковы источники и факторы ее 

формирования? 

5.Дайте краткую характеристику психологических предпосылок целостности 

нации.Перечислите 

механизмы психологической защиты этноса. 

6.Охарактеризуйте динамическую сторону психологии нации.В чем проявляется 

сущность психологии нации? 

 

Тема 1. Человек в культуре и этносах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Национально-психологические 

особенности народов России. Психологические свойства тюркских и алтайских народов 

России (татары, башкиры, тувинцы, хакасы и алтайцы). Психология финно-угорских 

народов (мордва, удмурты, мари, карелы, коми, саамы, ханты и манси). Этническая 

психология монгольских народов (буряты, калмыки). Психология тунгусо-маньчжурской 

группы народов России (якуты, ненцы, чукчи и коряки, эвенки и эвены, эскимосы и 

ительмены). Евреи как этнопсихологиче ская общность. Психология народов Северного 

Кавказа (адыгейцы и черкесы, кабардинцы и балкарцы, дагестанцы и чеченцы, ингуши и 

осетины). Русские как представители славянского этноса. Русский национальный характер 

в трудах С.М. Соловьева, Н.А. Бердяева. Русский национальный характер в работах 

зарубежных антропологов (Д. Горер, М. Мид, Э. Эриксон). Традиционная русская 

личность и идеальная советская личность (К. Клакхон). Современные исследования 

национальнопсихологических особенностей русских (А.О.Бороноев, Б.С.Братусь, 

К.Касьянова, П.И.Смирнов, С.В. Лурье).  

Отличительные черты русского народа на примере пословиц и поговорок. 

Тувинцы: этнопсихологические характеристики. Природа, время, черты характера, 

особенности воспитания. Упоминания о национально- психологических чертах тувинцев в 

работах дореволюционных исследователей Урянхайского края. Современные 

исследования этнопсихологии тувинцев. Тувинцы Монголии и Китая. Задачи дальнейшего 

исследования этнопсихологических особенностей тувинцев. 

 

Тема 2. Группа в культуре и этносах 
Перечень изучаемых элементов содержания: универсальные и культурные аспекты 

общения. Зависимость коммуникации от культурного контекста. Экспрессивное 

поведение и культура. Межкультурные различия в каузальной атрибуции 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5  

Форма практического задания:  эссе 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Сравнительно-культурный подход в социальной психологии? 

2. Исследование универсальных и культурно-специфических черт личности? 

3. Характеристика национального характера и темперамента.  
4. Характеристика национального склада ума.  
5. Характеристика национальных чувств, настроений, традиций и привычек.  
6. Динамическая сторона психологии нации.  
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7. Свойства национальной психологии.  
8. Функции национальной психики.  
9. Дать сравнительную характеристику  психологии  некоторых народов дальнего 

зарубежья  

 Американцы.  

 Англичане  

 Немцы  

 Французы  

 Испанцы  

 Финны  

 Греки  

 Турки  

 Арабы  

 Японцы  

 Китайцы.   

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Примерный перечень тем для эссе: 

1.Понятие народности (идеал человека; система воспитания, которая 

вырабатывается самим 

народом; уникальность народов; общее для всех народов). 

2. Национальная индивидуальность. 

3. Этническое поле матери. Генный код этноса. 

4. Общее и различия этнокультур. Общечеловеческие ценности. 

5. Национальный характер. 

6. Культуро-центрированные и личностно-центрированные подходы в 

исследованиях 

национального характера. 

7. Методы исследования национального характера atdistance. 

8. Исследования «гения народа». 

9. Психоаналитические исследования национального характера. 

10. Национальное образование – приобщение народа к культурному преданию. 

11. Соотношение понятий «национализм» и «космополитизм».  

14 Кросс-культурный подход в этнопсихологических исследованиях 

15. Зарубежная и отечественная традиция в трактовке понятия «характер». 

16. Национальный характер как единственная групповая форма характера, 

отражающая исторически сложившиеся свойства психологии членов этнической группы. 

17. Социальные факторы, обусловливающие формирование национального 

характера. 

18. Культурно-историческая динамика характерологического своеобразия 

этнической общности. 

19. Основные индикаторы национального характера (ситуативное самовыражение, 

язык, стереотип). 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной 

форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

Знать: психологические 

особенности 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом 

контексте 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь 

взаимодействовать 

воспринимая 

межкультурное 

разнообразие общества в 

этическом контексте 

  

Этап формирования 

умений 

Владеть способами 

межкультурного 

взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 
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и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

УК-5 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 
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ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Актуальность этнопсихологических знаний. Основные тенденции развития 

этнических общностей, этнический парадокс и его социально-психологические причины. 

2. Место этнопсихологии среди других наук. Предмет, задачи, основные понятия. 

3. Основные ветви, разделы этнопсихологии, -emic и –etic подходы и их реализация 

в психологической антропологии и сравнительно-культурной психологии. 

4. Ранние историко-философские воззрения на природу психологических 

особенностей народов, культурно-политическую специфику их жизни. 5.Зарождение 

этнопсихологии как самостоятельной науки. Психология народов М.Лацаруса и 

Г.Штейнталя. 

6. Г.Лебон о психологии народов и масс. Вклад В.Вундта в развитие психологии 

народов. 

7. Первые этнопсихологические исследования и теоретические подходы к 

созданию этнопсихологии в России в 40-е годы XIX века. 

8. Попытка К.Д.Кавелина создать этнопсихологию. Дискуссия между Сеченовым и 

Кавелиным о возможностях изучения психики по продуктам духовной культуры.  

9.А.А.Потебня о роли языка в жизни народа. Взгляды Н.Г.Чернышевского на 

проблему национального характера и психологии. 

10. Г.Г.Шпет о необходимости создания этнической психологии. Основные 

понятия его концепции. 

11. Экспериментальные исследования мышления в Узбекистане, выполненные 

педологами и психотехниками, их критика Л.С.Выгодским. 

12. Исследование мышления, осуществленное А.Р.Лурия в Узбекистане. 

13. Теория «культура и личность». Предмет, задачи, методы культурной 

антропологии. 
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14. Теоретические построения и результаты конкретных исследований Р. Бенедикт. 

Понятие «конфигурация культур». 

15.Психоаналитический подход (А.Кардинер и Р.Линтон). Теория базовой и 

модальной личности. 

16. Психологическая антропология Ф.Хсю. Методы, подходы, проблемы, основные 

направления исследований психологической антропологии. 

17. Сравнительно-культурный подход У.Риверса. Экспериментальные 

исследования индивидуальных особенностей представителей различных культур. 

18. Основные направления этнопсихологических исследований. Релятивизм, 

абсолютизм, универсализм - сущность данных подходов, основные положения, задачи. 

19. Исследование коллективных представлений (Леви-Брюль) и структуры 

мышления (Леви-Строс) у первобытных народов. 

20. Концепция инкультурации М.Херсковица. Теория культурной трансмиссии 

Г.Барри. 

21.Исследование социализации в школе «Культура и личность». Сравнительно- 

культурные исследования социализации. 

22. Этнопсихологические исследования личностных черт. Понятие о 

«национальном характере», проблемы исследования национального характера. 

23. Сравнительные исследования нормы и патологии в различных культурах. 

24. Проблема методического инструментария в сравнительно-культурных 

исследованиях. 

25. Межкультурные различия в экспрессивном поведении. Этнокультурные 

особенности вербальной коммуникации. 

26. Кросс-культурные исследования конформности, индивидуализма, 

коллективизма. 

27. Кросс-культурные исследования особенностей проявления чувства вины и 

стыда. 

28. Межгрупповые и межличностные отношения, их психологические 

детерминанты. 

29. Социальная и этническая идентичность. Закономерности формирования и 

развития этнической идентичности. 

30. Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического 

взаимодействия. Этноцентризм, стереотипизация, этностереотипы. 

31. Кросс-культурные исследования ингруппового фаворитизма. 

32. Понятие об этнической напряженности и конфликте. Возникновение, 

протекание, разрешение конфликта, модели, механизмы урегулирования. 

33.Проблемы межкультурной адаптации. Методы подготовки к межкультурному 

взаимодействию. 

34. Основные методы этнопсихологического исследования. Специфика его 

проведения. 

 

Аналитическое задание: 

Задание 1. 

Практическое задание 

Проанализируйте известные в науке пути и способы (сценарии) разрешения 

межэтнических конфликтов. Приведите примеры. 

Задание 2. 

Чарльз Ликсон в книге «Конфликт: семь шагов к миру» (СПб., 1977) дает 

следующее определение понятию «конфликт»: «Конфликт – это столкновения, серьезные 

разногласия, во время которых вас обуревают неприятные чувства или переживания». С 

позиции современных представлений о конфликте характерные признаки конфликта в 

данном определении приведены: а) полностью; б) частично. Обоснуйте Ваш ответ. 
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Задание 3. 

В литературе приводятся разные определения «этническая конфликтология», 

«этническая напряженность», «конфликтологическая компетентность» и дается перечень 

проблем, составляющие предмет их изучения, который различается у разных авторов. 

Рассмотрите и законспектируйте суждения и аргументы следующих исследователей: 

Н.М.Лебедевой, Л. Г. Почебут, Т. Г. Стефаненко и др.).А) США; Б) Германия; В) Греция; 

Г) Япония. 

Задание 5.  

Э.Холл описал нормы приближения человека к человеку – дистанции, характерные 

для североамериканской культуры. Эти нормы определены 4 расстояниями. Опишите их. 

Задание 6. 

В XVIII в. известный политик граф Честерфилд, готовя сына к дипломатической 

карьере, писал ему: «Говоря с людьми, всегда смотри им в глаза; если ты этого избегаешь, 

люди начинают думать, что ты считаешь себя в чем-то виноватым; к тому же ты теряешь 

возможность узнавать по выражению лиц, какое впечатление на них производят твои 

слова». Как вы считаете, граф дал сыну хороший совет? Какие бы рекомендации дали 

дипломатам вы? 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Крысько, В. Г. Этническая психология : учебник для вузов / В. Г. Крысько. 

— 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00800-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450201   

2. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : учебное пособие 

для вузов / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07908-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450017  

3. Лебедева, Н. М. Этнопсихология : учебник и практикум для вузов / Н. М. 

Лебедева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 491 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-02318-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/ 

 

5.1.2. Дополнительная  литература 

 

1. Мартыненко А.В. Профилактика экстремизма в молодежной среде: учебное 

пособие для вузов/А.В. Мартыненко и [др.]; под общей редакцией А.В.Мартыненко. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 221 с. https://urait.ru/viewer/profilaktika-

ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111#page/1 

2. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / 

Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474661  (дата обращения: 

08.07.2021). 

3. Хухлаева, О. В.  Этнопедагогика : учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, 

А. С. Кривцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3402-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478114 (дата обращения: 08.07.2021). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных Полнотекстовая база данных источников http://ebiblioteka.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/bcode/
https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111%2525252523page/1
https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111%2525252523page/1
https://urait.ru/bcode/474661
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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"EastView" по общественным и гуманитарным 

наукам. 

100% доступ 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека 

учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные 

проблемы межнациональных отношений» предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, поскольку 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 

прочитанной лекции; 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  
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5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международног

о индекса 

научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m/  

 

6. Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

"Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, 

техническим, общественным, 

гуманитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledg

e.com  

 

7. Электронная 

библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

https://grebennikon.r

u/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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"Grebennikon" Издательским домом "Гребенников". 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений»  в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы «Социальная психология»  по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование(Бакалавриат) направленность «Психолог 

в социальной сфере» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора 

конкретных ситуаций, психологических и тренингов в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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