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Цели итогового экзамена 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы (далее – ОП) по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 29 июня  2020 г. № 841 (далее – ФГОС ВО).  

На основании решения Ученого совета в АНО ВО МОСИ к итоговой аттестации 

относится: итоговый экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения профессиональной подготовленности 

выпускника 

В ходе итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Научное исследование и 

оценка 

ОПК-1. Способен организовывать научное 

исследование в сфере профессиональной деятельности 

на основе современной методологии 

 ОПК-2. Способен планировать, разрабатывать и 

реализовывать программы научного исследования для 

решения теоретических и практических задач в сфере 

профессиональной деятельности, применять 

обоснованные методы оценки исследовательских и 

прикладных программ 

Психологическая 

диагностика и экспертиза 

 

ОПК-3. Способен использовать научно обоснованные 

подходы и валидные способы количественной и 

качественной диагностики и оценки для решения 

научных, прикладных и экспертных задач 
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 ОПК-4. Способен проводить оценку психометрических 

характеристик используемых психодиагностических 

инструментов, составлять протоколы, заключения, 

отчеты по результатам психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, а также представлять 

обратную связь по ним 

Психологическое 

вмешательство (развитие, 

коррекция, реабилитация) 

ОПК-5. Способен разрабатывать и реализовывать 

научно обоснованные программы вмешательства 

профилактического, развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера для решения 

конкретной психологической проблемы отдельных лиц, 

групп и (или) организаций 

Психологическое 

консультирование 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать 

комплексные программы предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, 

семейному и групповому психологическому 

консультированию в соответствии с потребностями и 

целями клиента 

Психологическая 

профилактика 

ОПК-7. Способен вести просветительскую и психолого-

профилактическую деятельность среди различных 

категорий населения с целью повышения 

психологической культуры общества и понимания роли 

психологии в решении социально- и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с 

ней областей 

Супервизия ОПК-8. Способен использовать модели и методы 

супервизии для контроля и совершенствования 

профессиональной деятельности психолога 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-9. Способен выполнять основные функции 

управления психологической практикой 

Преподавание (обучение) ОПК-10. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе новейших разработок в области 

образования и психологической науки и практики 

применительно к образовательным потребностям 

представителей различных групп населения, в том 

числе особых социальных групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий населения, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и при 

организации инклюзивного образования 

Код профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной 

компетенции выпускника 

ПК-1 ПК-1. Способен к проведению психологического 

исследования на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение научных задач в 

области кризисной и экстремальной психологии 

ПК-2 ПК-2. Способен оказывать психологическую помощь и 

осуществлять психологическое консультирование 

социальным группа и отдельным лица, оказавшимся в 
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кризисной или экстремальной ситуации 

ПК-3 ПК-3 Способен проводить диагностику, психологический 

анализ и экспертизу психологических проблем клиента, 

мониторинг и оценку кризисных ситуаций и состояний. 

 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому экзамену 

Программа итогового экзамена доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  

Итоговый экзамен проводится в устной форме. Для проведения итогового экзамена 

формируются экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим кафедрой, 

деканом факультета экономико-правового и психолого-педагогического образования и 

утверждаются ректором АНО ВО МОСИ. В билет включаются 2 теоретических вопроса и 

одно практическое задание. 

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу итогового экзамена. 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

итоговом экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 ми нут.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

 

Рекомендации для подготовки к итоговому экзамену 

Подготовку к итоговому экзамену следует начинать с систематизации знаний, 

накопленных в процессе обучения. При этом следует использовать материал, 

наработанный в процессе обучения: конспекты лекционных и практических занятий, 

материалы, полученные в процессе прохождения практики.  

При подготовке к итоговому экзамену целесообразно использовать сборники 

научных трудов, учебники, учебные пособия, монографии по основным учебным 

дисциплинам «История, философия и методология психологии», «Отрасли психологии, 

психологические практики и психологический службы», «Профессиональная этика 

психологов», «Супервизия», «Психология экстремальных ситуаций и состояний», 

«Диагностика кризисных состояний», «Кризисное консультирование и терапия кризисных 

и экстремальных состояний») новые публикации периодической печати, что позволит  

продемонстрировать уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций в ходе ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Подготовку необходимо осуществлять по вопросам, установленным настоящей 

программой. В процессе подготовки полезно составить расширенный план ответа по 

каждому вопросу. В случае возникновения трудностей при подготовке к итоговому 

экзамену необходимо обратится к преподавателям за соответствующими разъяснениями. 

Обязательными являются  посещение специальных консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся кафедрой, ответственной за подготовку магистрантов. 

Материал по раскрываемым вопросам необходимо излагать структурировано и 

логично. Следует следить за культурой своей речи: не допускать ошибок в произношении 
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специальных терминов, правильно называть источники в ходе изложения актуальных 

проблем конституционного и муниципального права.   

 

Процедура сдачи итогового экзамена 

Перед началом экзамена обучающиеся - выпускники приглашаются в аудиторию. 

Председатель экзаменационной комиссии зачитывает присутствующим приказ о создании 

экзаменационной комиссии и представляет состав экзаменационной комиссии 

персонально. Выпускникам напоминают общие правила по проведению итогового 

экзамена. Ход и результаты итогового экзамена фиксируются с помощью технических 

средств видеозаписи. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остается не более восьми 

обучающихся, остальные покидают аудиторию. Оставшиеся в аудитории обучающиеся 

берут билет, называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету могут 

делать записи на специальных проштампованных листах, выданных секретарем 

экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о готовности и 

приглашается для ответа к членам и председателю экзаменационной комиссии за 

экзаменационный стол. Одновременно секретарь экзаменационной комиссии вызывает в 

аудиторию следующего обучающегося. 

При проведении итогового экзамена продолжительность ответа выпускника на 

экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 минут (время на 

подготовку – не менее 45 минут).  

На каждый из представленных в билете вопросов должен быть дан полный и 

развернутый ответ. Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по 

всем вопросам билета, однако вправе остановить студента в случае, если его ответ не 

имеет отношение к вопросу, имеющемуся в его экзаменационном билете, или выходит за  

рамки экзаменационного билета. После этого члены комиссии могут задать уточняющие и 

дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с 

основными вопросами билета.  

По каждому вопросу итогового экзамена студент должен показать:  

 уровень освоения учебного материала;  

 умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение материала.  

После ответа обучающегося на теоретические вопросы экзаменационного билета 

ему предлагается взять билет с практическим заданием.  

Ответивший сдает свои записи и билет секретарю комиссии.  

Во время проведения итоговой аттестации обучающимся и лицам, привлекаемым к 

ее проведению, запрещается при себе иметь и использовать любые средства связи и иные 

источники информации. В случае обнаружения при подготовке любого средства связи 

председатель принимает решение о замене экзаменационного билета с дальнейшим 

понижением итоговой оценки на один балл, либо удалением обучающегося с итогового 

экзамена с выставлением ему оценки «неудовлетворительно».  
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После того, как все студенты ответили на вопросы экзаменационных билетов, они 

удаляются из аудитории. Члены комиссии дают коллегиальную оценку общего уровня 

теоретических знаний и практических навыков обучающихся, выделяются наиболее 

грамотные компетентные ответы, а также выставляют персональную оценку каждому 

обучающемуся. После согласования результатов обучающиеся вновь приглашаются в 

аудиторию, где работает комиссия, для оглашения председателем итоговых оценок. 

Председатель комиссии отмечает лучшие ответы обучающихся, высказывает общие 

замечания.  

Пересдача итогового экзамена для повышения положительной оценки не 

допускается. 

Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по итоговому экзамену, не 

допускается к следующему этапу итоговой аттестации – защите выпускной 

квалификационной работы. 

Оценки каждого выпускника заносятся в ведомость итогового экзамена, протоколы 

итогового экзамена и зачетные книжки. Ведомости приема итогового экзамена и зачетные 

книжки подписываются председателем и членами экзаменационной комиссии. Протоколы 

заседания экзаменационной комиссии подписываются ее председателем и секретарем. 

 

Содержание 

Раздел 1. «История, философия и методология психологии» 

Тема 1. Психология как наука: философские и методологические основания 

Наука как специфическая сфера человеческого бытия:  совокупность знаний и 

способов их получения;  социальный институт; особая область культуры.  Функции науки 

и функции психологии как науки: практическая; познавательная, социокультурная, 

информационная, мировоззренческая, прогностическая, творческая, инновационная и др. 

Подходы, определяющие роль науки в жизни общества: сциентизм; антисциентизм; 

критический реализм. Проблема взаимосвязи философии и науки: трансцендентализм; 

позитивизм; антиинтеракционизм; диалектическая концепция. Проблема взаимосвязи 

философии и психологии. Предметная область истории и философии психологии. 

Психология как: наука; практика; искусство; мифотворчество. Место психологии в 

системе классификации наук. Теория научных парадигм Т. Куна. Психология как: 

допарадигмальная; мультипарадигмальная; внепарадигмальная наука. 

Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии: противостояние и 

перспективы интеграции. Два типа философии науки: философия психологии и 

философская психология (позитивистская и феноменологическая парадигмы). 

Философские позиции, определяющие место и роль психических явлений в мире. 

 

Тема 2. Гносеология и эпистемология психологии 

Знание. Формы знания. Характеристики научного знания. Критерии его отличия от 

вненаучных видов знания. Области научного знания. Эмпирический и теоретический 

уровни научного знания. Особенности психологического знания, его состав и структура. 

Проблема релевантности психологического знания. Проблема преемственности 

психологического знания. Проблема развития психологического знания 

Интерпретативные традиции в психологии. Эволюция методологического 

самоопределения психологии. Проблема интеграции психологического знания. 

Концепции научной истины. Проблема истинности в психологии. Субъект научного 

познания. Неоднозначность позиции субъекта познания в психологии: субъект - 

объектные и субъект - субъектные отношения. Проблема неявного знания в психологии. 

Принцип исторического развития Духа Г.В.Ф. Гегеля и психологическое знание в 

пространстве Великого идеополя общественного самосознания. 

 

Тема 3. Историческое развитие психологической науки 
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Взаимосвязь истории и философии науки. Проблема происхождения и 

периодизации науки. Факторы, определяющие развитие психологии как науки. «Открытие 

разума» как фактор, определивший развитие философии и психологии. Культурно - 

исторические типы науки. Этапы развития психологической науки. Душа как 

философская категория и как первый предмет психологии. Разум античности, воля 

Средневековья и чувства Возрождения как центральные способности души. Сознание как 

предмет психологии Нового времени. Ассоцианизм как направление психологии Нового 

времени и его методологические основы. Скрытый кризис ассоцианизма.Психология в 

период ее становления в качестве самостоятельной науки и практики. Психология периода 

открытого кризиса: распад ассоцианизма и возникновение новых школ. Новое понимание 

предмета психологии: переживание ценностей культуры мирового Духа (понимающая 

психология); коллективное сознание (французская социологическая школа); 

экспериментальное исследование ВПФ (вюрцбургская школа исследования мышления); 

взаимосвязь сознания и бессознательного (психоанализ); объективно наблюдаемое 

поведение (объективная психология, рефлексология, бихевиоризм, реактология); 

целостные структуры сознания (гештальтпсихология); история развития ВПФ (культурно 

- историческая концепция). Психика как современный предмет психологии. Современная 

психология в эпоху постмодернизма и перспективы дальнейшего развития. Философские 

основания классической, неклассической и постнеклассической науки. 

 

Тема 4. Социология психологии 

Тенденции развития научной психологии как социальной системы. Статус 

психологии в современном обществе. «Человек психологический» как доминантный тип 

современной западной культуры. Психологическая культура современного российского 

общества. Особенности современного психологического сообщества. Взаимодействие 

психологии и СМИ. Проблема социальной релевантности психологии. Внешняя 

социальная детерминация психологического знания. Идеология науки. Методологические 

основания психологии как фундамент мировоззрения современного человека.Изучение 

материала:Мировоззренческие функции психологии. Особенности менталитета 

российских психологов. Восприятие российской психологии за рубежом. Определяющая 

роль социокультурной среды и национальной ментальности в развитии психологического 

знания. Внутренняя социальная детерминация психологического знания. Научное 

сообщество как субъект научного познания. Феномен научных школ в психологии. 

Социализация психологического знания. Ценностные основания науки. Ценностные 

основания психологии. «Внутренние» и «внешние» ценностные установки. Этика и 

прагматизм научной деятельности. 

 

Список источников и литературы для подготовки 

Основная литература 

1. Канке, В.А. История, философия и методология педагогики и психологии: 

учебное пособие для магистров/ В.А. Канке, М.Н. Берулава; под редакцией М.Н. 

Берулавы. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 487 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-

9916-2990-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/508830.  

 

Дополнительная литература 

1. Черепанов, И. В. История и философия психологической науки: учебное 

пособие: [16+] / И. В. Черепанов, С. Е. Ильин, И. Г. Тимошенко; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574659  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7782-3913-5. – Текст: электронный. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574659
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2. Батыршина, А. Р. История психологии: учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 3-

е изд. стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082  – Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 

978-5-9765-0911-5. – Текст: электронный. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Вопросы для подготовки 

1.Раскройте взаимосвязь культуры и науки, приведите конкретные примеры. 

2.Раскройте взаимосвязь философии и науки, приведите конкретные примеры. 

3.Выделите функции науки. Определите, какие из них являются наиболее 

значимыми, ответ обоснуйте. 

4.Выделите функции психологии как науки. Определите, какие из них являются 

наиболее значимыми, ответ обоснуйте. 

5.Определите роль науки в жизни общества. Дайте обоснованный ответ, в каких 

случаях эта роль может быть положительной, а в каких отрицательной. 

6.Определите роль психологии в жизни общества. Дайте обоснованный ответ, в 

каких случаях эта роль может быть положительной, а в каких отрицательной. 

7.Раскройте взаимосвязь философии и психологии, приведите конкретные 

примеры. 

8.Выделите предметные области истории и философии науки. Определите, в каких 

аспектах они пересекаются. 

9.Выделите предметные области истории и философии психологии. Определите, в 

каких аспектах они пересекаются. 

10.Дайте критический анализ философским позициям, определяющим место и роль 

психических явлений в мире, определив приоритетные позиции для Вас. 

11.Определите значение «открытия разума» для развития философии и психологии. 

12.Обоснуйте, почему сегодня психология имеет статус академической науки. 

Выделите проблемы, которые могут ставить этот статус под сомнение. 

13.Дайте критическую характеристику психологии как практике. Раскройте 

значение теории для психологической практики. 

14.Определите место психологии в системе классификации наук. Раскройте 

междисциплинарные связи психологии с другими науками. 

15.Дайте характеристику душе как первому предмету психологии, сравним 

специфику его понимания в Античности и Средневековье. Обоснуйте, почему в 

современной психологии душа не может рассматриваться в качестве ее предмета. 

16.Определите причины, благодаря которым в Новое время в качестве предмета 

психологии начинает рассматриваться сознание. Дайте содержательную характеристику 

сознанию как предмету психологии. 

17.Проведите сравнительный анализ предмета психологии периода открытого 

кризиса по направлениям психологии этого периода. 

18.Дайте критический анализ психике как предмета психологии, выделив 

проблемы в ее определении. 

19.Раскройте эволюцию предмета психологии в истории развития науки. 

20.Дайте критический анализ перспектив человеческой истории: пессимистические 

прогнозы. 

21.Дайте критический анализ перспектив человеческой истории: оптимистические 

прогнозы. 

22.Определите возможность применения теории научных парадигм Т. Куна для 

анализа психологии как науки. 

23.Дайте сравнительную характеристику психологии как допарадигмальной, 

мультипарадигмальной и внепарадигмальной науке. 

24.Раскройте возможности и ограничения реализации естественнонаучной 

парадигмы в психологии. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
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25.Раскройте возможности и ограничения реализации гуманитарной парадигмы в 

психологии. 

26.Дайте сравнительный анализ естественнонаучной и гуманитарной парадигм в 

психологии. Определите их противостояние и перспективы интеграции. 

27.Раскройте значение методологии для психологии как науки. 

28.Дайте критическую характеристику психологическому знанию с позиций 

классической науки. 

29.Дайте критическую характеристику психологическому знанию с позиций 

неклассической науки. 

30.Дайте критическую характеристику психологическому знанию с позиций 

постнеклассической науки. 

31.Проведите сравнительный анализ психологического знания в контексте 

классической, неклассической и постнеклассической науки. 

32.Определите критерии, по которым научное знание отличается от ненаучного. 

Определите возможности их применения для оценки знания психологического. 

33.Выделите характеристики научного знания. Определите возможности их 

применения для оценки знания психологического. 

34.Определите специфику состава и структуры психологического знания по 

сравнению со знанием других наук: общее и различия. 

35.Определите особенности психологического знания по сравнению со знанием 

других наук: общее и различия. 

36.Дайте оценку проблеме неявного знания в психологии. Определите значение 

неявного знания в психологической теории и практике. 

37.Дайте оценку возможностям интеграции психологического знания в развитии 

науки, выделив специфику и проблемы в этом процессе. 

38.Дате оценку прогрессу психологии как науки и практики: критерии и признаки. 

39.Дайте сравнительную характеристику концепциям научной истины. Определите, 

какая концепция для Вас является наиболее адекватной, ответ обоснуйте. 

40.Дайте критическую оценку проблемы истины в психологии. Обоснуйте, какие 

концепции научной истины наиболее адекватны для психологии. 

41.Определите статус и значение психологии в современном обществе, ответ 

обоснуйте и приведите примеры. 

42.Дайте обоснованный ответ и выделите причины, почему «человек 

психологический» сегодня является доминантным типом современной западной 

культуры. 

43.Дайте сравнительную характеристику психологической культуры современного 

американского, западно-европейского и российского общества. Определите причины 

различий. 

44.Определите значение ценностей для развития науки. Раскройте ценностные 

основания современной науки. Дайте обоснованный ответ, должна ли наука быть 

ценностно непристрастной. 

45.Раскройте ценностные основания психологии. Дайте обоснованный ответ, 

может ли психология быть ценностно непристрастной. 

46.Дайте обоснованный ответ, почему методологические основания психологии 

являются фундаментом мировоззрения современного человека. Приведите примеры. 

47.Раскройте, в чем заключаются мировоззренческие функции психологии и как 

они реализуются в современном обществе. 

48.Определите, в чем заключается проблема социализации психологического 

знания. Приведите возможные способы решения этой проблемы. 

49.Дайте сравнительную характеристику этике научной и практической 

деятельности в психологии. 

50.Дайте критический анализ этического кодекса психолога, объяснив почему и 
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всегда ли необходимо придерживаться тех или иных правил. 

 

Раздел 2.  «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологический службы» 

Тема 1. Отрасли современной фундаментальной, прикладной и практической 

психологии. 

Психология в современном мире. Роль и значение психологического знания в 

решении задач социо-культурной модернизации общества. Критерии выделения отраслей 

психологии. Исторические условия развития отраслей психологии. Факторы, 

определяющие выделение возрастной, педагогической, социальной, организационной, 

медицинской психологии; психологии труда и инженерной психологии; экстремальной 

психологии, психологии безопасности, психологии чрезвычайных ситуаций, спортивной, 

юридической, экономической психологии, психологии семьи и психологии образования, 

этнопсихологии. Общая характеристика развития отраслей психологии. Особенности 

развития отраслей психологии в современном обществе. Перспективы развития отраслей 

психологии. Межотраслевые связи. Междисциплинарность как принцип организации 

исследовательской, прикладной и практической деятельности в психологии. 

 

Тема 2. Психологические практики и их роль в развитии науки и общества. 

Роль психологической практики в развитии науки и общества. Психотехника, 

психотерапия и психоанализ как различные культурные практики. Психологическое 

консультирование, психотерапия, психопрофилактика, психогигиена, психологический 

тренинг в системе психологической помощи населению. Актуальные проблемы развития 

системы психологической службы 

 

Тема 3. Психологическое консультирование: цели, задачи, принципы, виды. 

Цели, задачи и принципы психологического консультирования личности. Виды 

консультирования. Развивающая и адаптивная модель консультирования. 

Организационные формы психологического консультирования. 

Цели и задачи индивидуального консультирования. Принципы психологического 

консультирования личности (этические, стратегические, тактические). Основные 

теоретические подходы в психологическом консультировании (психоанализ, 

гуманистический, экзистенциальный, поведенческий, культурно-деятельностный 

подходы). Общая характеристика этапов психологического консультирования личности. 

Стратегия и тактика работы консультанта. Позиция консультанта в работе с 

клиентом и техники установления контакта с клиентом. Жалоба, запрос и 

«терапевтический договор» (контракт) в психологическом консультировании. Беседа 

(интервью) как основа деятельности психолога-консультанта. Консультирование как 

решение проблемы. Сотрудничество с клиентом в принятии решения и выработке 

рекомендаций. Оценка эффективности консультирования. Особенности дистантного 

консультирования и консультирования по телефону. СМИ и психологическое 

консультирование. Кризисное консультирование. 

Тема 4. Психологическая экспертиза 

Психологическая экспертиза: цели, задачи, принципы. Виды психологической 

экспертизы. Возможности и ограничения оценки и прогнозирования в рамках 

психологической экспертизы. Организационно-правовые основы психологической 

экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза. История возникновения и развития 

судебно-психологической экспертизы. Общие принципы организации экспертизы 

(правовые, этические, научные, организационные). 

Комплексные экспертизы. Основания для назначения судебно-психологической 

экспертизы. Права и обязанности эксперта-психолога. Требования к оформлению 

результатов судебно-психологической экспертизы. Оценка заключения судебно-
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психологической экспертизы. Повторная экспертиза. Участие в расследовании 

специалиста–психолога. Гуманитарная экспертиза: цели, задачи, принципы организации 

(правовые, этические, научные). Комплексный характер гуманитарной экспертизы. 

Условия использования результатов гуманитарной экспертизы в разработке и реализации 

социальных проектов. 

 

Тема 5. Психологическая служба в системе образовании 

Роль образования в социокультурной модернизации общества. Современное 

состояние системы высшего, общего, дошкольного и дополнительного образования в 

современном российском обществе. Концепция развития образования до 2020 года. 

Задачи и перспективы развития психологической службы образования в условиях 

современного общества. История создания психологической службы образования. 

Специфика деятельности психологической службы на каждой из ступеней образования. 

Работа с родителями. Возрастно-психологическое консультирование: цели, задачи, 

принципы. Этапы обследования (этап первичного приема, этап экспериментально-

психологического обследования, аналитический этап составления психологического 

заключения, заключительный этап). Психологический диагноз и прогноз. Правила 

составления психологического заключения и доведения его до сведения адресата. Работа с 

педагогами и работниками управления образовательными учреждениями. 

Психологическое сопровождение организации системы образования и внедрения 

инновационных программ. Задачи и перспективы создания психологической службы в 

системе высшего, среднего, начального профессионального образования и в системе 

повышения квалификации. 

Специфика деятельности психологической службы на каждой из ступеней 

образования. Психологическая помощь в системе образования лицам с ОВЗ; 

психологическое сопровождение инклюзивного образования; дистантного образования. 

Школьная психологическая служба: цели, задачи, принципы деятельности. 

Организационно-правовые основы деятельности школьной психологической службы. 

Диагностическая, коррекционно-развивающая, профилактическая деятельность 

школьного психолога: ее содержание и особенности организации. Основные проблемы 

работы школьного психолога на начальной, основной, полной ступенях образования 

(диагностика психологической готовности ребенка к школе, профилактика школьной 

дезадаптации, психолого-педагогическое сопровождения развития личности, 

метапредметных умений и универсальных учебных действий, психологическая 

профилактика и предупреждение школьной неуспешности, помощь в выборе 

предпрофильного и профильного обучения, построении индивидуальной образовательной 

траектории, работа с одаренными детьми и пр.). 

 

Тема 6. Психологическая служба на производстве 

Психологические особенности современного производства. История 

возникновения психологической службы на производстве и ее организационно-правовые 

основания. Цели и задачи психологической службы на производстве. Психологическая 

оценка и прогноз свойств субъектов труда (компетентностей, обучаемости в необходимой 

области, способностей, профессионально-важных качеств, особенностей эмоционально-

волевой сферы, личностных акцентуаций, психомоторики, познавательных процессов, 

черт характера и темперамента, направленности личности, ценностных ориентаций, 

работоспособности и т.п.) и показателей результативности трудовой деятельности 

служащих в связи с задачами психологического профподбора и аттестации кадров. 

Психологический анализ (экспертиза) профессиональных ошибок служащих. 

Расследование причин критических инцидентов и чрезвычайных происшествий в системе 

производственных и транспортных государственных учреждений. Психолого-



12 

 

педагогическая оценка используемых программ и методов профессионального обучения и 

переобучения служащих (включая тренажерные комплексы). 

 

Тема 7. Психологическая служба помощи семье 

Психологические особенности современной семьи и тенденции ее развития. 

Актуальные проблемы развития системы психологической службы семьи. История 

развития психологической службы семьи. Формы оказания психологической помощи 

семье. Организационно-правовые и этические аспекты деятельности психологической 

службы семьи. Семейное консультирование и семейная психотерапия. Цели и задачи 

семейного консультирования. Принципы семейного консультирования. 

Комплексный характер деятельности психологической службы семьи. Основные 

теоретические подходы в семейном консультировании (структурный, системный, 

трансгенерационный, поведенческий, культурно-деятельностный). Основные этапы 

семейного консультирования. Техники установления контакта с клиентом. Позиция 

семейного консультанта в работе с семьей. Типичные ошибки семейного консультанта. 

Правила сбора семейного анамнеза в практике семейного консультирования. 

Формулирование гипотез. Сотрудничество с клиентом в принятии решения и выработке 

рекомендаций. Оценка эффективности семейного консультирования. Психологическое 

консультирование по проблемам семьи. 

Психологическое консультирование по проблемам поиска и выбора брачного 

партнера. Психологическое консультирование по проблемам усыновления. 

Психологическая помощь и сопровождение семьи при принятии решения в случае 

репродуктивной дисфункции. Психологическое консультирование по проблемам развода 

и воспитания ребенка в неполной семье. Психологическое консультирование семьи с 

тяжело больным членом семьи. Психологическая помощь при утрате. Психологическое 

консультирование в случае супружеской измены. Психологическая помощь семье в случае 

семейного насилия. Психологическое консультирование в кризисных ситуациях. 

Список источников и литературы для подготовки 

Основная литература 

1. Кондратьев, М. Ю.  Социально-психологическая служба в образовании. 

Общеобразовательное учреждение : учебное пособие для вузов / М. Ю. Кондратьев. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12787-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492761. 

2. Овчарова, Р. В.  Практическая психология образования : учебник для вузов / 

Р. В. Овчарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 465 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14810-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497453. 

3. Цветкова, Л. А. Оценка эффективности деятельности психологической службы в 

образовательной организации: учебное пособие: [16+] / Л. А. Цветкова, Н. А. Антонова, 

К. Ю. Ерицян; Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена. – Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена (РГПУ), 2021. – 40 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691808  – Библиогр.: с. 53-54. – ISBN 

978-5-8064-3062-6. – Текст: электронный. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

4. Галасюк, И. Н. Психология социальной работы: учебник: [16+] / И. Н. Галасюк, 

О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. О. В. Красновой. – 4-е изд., стер. – Москва: 

Дашков и К°, 2022. – 302 с.: табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684487  – ISBN 978-5-

394-04774-9. – Текст: электронный. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/492761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691808
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684487
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1. Быков, А. В.  Психологическая служба в учреждениях социально-

педагогической поддержки детей и подростков : учебное пособие для вузов / А. В. Быков, 

Т. И. Шульга. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 121 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13471-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497406. 

2. Ступницкий, В. П. Психология: учебник / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, 

В. Е. Степанов. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 518 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684335  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04338-3. – Текст : электронный. (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

3. Караванова, Л. Ж. Психология: учебное пособие / Л. Ж. Караванова. – 3-е изд., 

стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 264 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209 – Библиогр.: с. 232 - 233. – ISBN 

978-5-394-03766-5. – Текст: электронный. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

4. Каширин, В. П. Социальная психология: учебное пособие: [16+] / 

В. П. Каширин. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 232 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620204  – ISBN 

978-5-4499-2551-0. – DOI 10.23681/620204. – Текст: электронный. (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

5. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: теория и практика: 

учебное пособие: [16+] / Г. С. Абрамова. – Москва: Прометей, 2018. – 362 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 – ISBN 

978-5-906879-71-4. – Текст: электронный. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Вопросы для подготовки 

1. Базовые отрасли психологии 

2. Влияние идеологии и политики на развитие психологии 

3. Предмет и задачи психофизиологии и нейропсихологии 

4. Дифференциальная психология и методологические основы психодиагностики 

5. Психология труда, профориентация и профотбор 

6. Организационная психология и понятие организационной культуры 

7. Психология управления и политическая психология 

8. Экономическая психология: исследования принятия решений в условиях 

неопределенности 

9. Психология рекламы, маркетинга и маркетинговых коммуникаций 

10. Юридическая психология: специфика коррупционного и коррумпирующего 

поведения 

11. Инженерная психология и эргономика 

12. Педагогическая психология и компетентностный подход в системе 

современного образования 

13. Детская и возрастная психология 

14. Психология семьи и супружеских отношений 

15. Клиническая и патопсихология 

16. Психолингвистика: мышление и речь 

17. Гендерная психология и проблемы гендерной идентичности 

18. Этнопсихология и феномен «ингруппового фаворитизма». 

19. Зоопсихология и социальное поведение животных 

20. Психология искусства и тенденции развития современного искусства 

21. Психология спорта и личность спортсмена 

22. Предмет и задачи военной психологии 

23. Космическая психология и механизмы адаптации человека к экстремальным 

условиям 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684335
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620204
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
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Раздел 3.   «Профессиональная этика психологов» 

Понятие об этике и профессиональной этике. Основы профессиональной этики 

психолога. Социокультурные особенности профессиональной этики психолога. Этический 

кодекс как источник этических правил для психологов в различных странах. Этические 

проблемы при работе психолога в различных социокультурных условиях. Этика научно-

исследовательской деятельности и ее специфика в различных социокультурных условиях. 

Список источников и литературы для подготовки 

Основная литература 

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

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

Юрайт, 2022. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00360-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489175. 

2. Нестерова, А. А.  Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8758-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489176. 

3. Клюева, Н. В.  Этика в психологическом консультировании : учебник для вузов / 

Н. В. Клюева, Е. Г. Руновская, А. Б. Армашова ; под редакцией Н. В. Клюевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13644-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496628 

 

Дополнительная литература 

1. Абрамова, Г. С. Практическая психология: учебное пособие: [16+] / 

Г. С. Абрамова. – Москва: Прометей, 2018. – 541 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174 – ISBN 978-5-906879-70-7. – 

Текст: электронный. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

2. Сериков, Г. В. Этические проблемы в деятельности психолога: учебное пособие: 

[16+] / Г. В. Сериков, Т. А. Шкурко; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Южный федеральный университет, Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 139 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246  – Библиогр: с. 123-127. – ISBN 

978-5-9275-2763-2. – Текст: электронный. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Вопросы для подготовки 

1. История становления этики.  

2. Методологические основы этических знаний.  

3. Особенности прикладных и профессиональных этик.  

4. Взаимовлияние прикладных и профессиональных этик. Влияние личного опыта 

этических нарушений на обучение профессиональной этике. 

5. Этика профессиональной деятельности как научная проблема.  

6. Актуальность проблемы соблюдения профессиональной этики в современных 

условиях жизнедеятельности человека  

7. Источники этических правил для психологов. Законодательные акты и 

документы, регламентирующие психологическую деятельность.  

8. Методы обучения профессиональной этике.  

9. Понятие этической дилеммы. Источники этических конфликтов и нарушений. 

Принципы разрешения этических проблем. 

10. Правовые нормы, соответствующие тем или иных этических принципам в 

https://urait.ru/bcode/489175
https://urait.ru/bcode/489176
https://urait.ru/bcode/496628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
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работе психолога.  

11. Типичные нарушения этических норм в профессиональной деятельности 

психолога.  

12. Кросс культурные исследования: этические особенности профессиональной 

деятельности психолога и межкультурного взаимодействия (история и современное 

состояние). 

13. Особенности психологической практики в различных социокультурных 

условиях.  

14. Профессионально-личностные проблемы работы психолога в различных 

социокультурных условиях.  

15. История создания международных и национальных этических кодексов. Meta 

Code of Ethics for Psychologists. Universal Code of Ethics for Psychologists.  

16. Этический кодекс психолога Российского психологического общества. Базовые 

этические принципы практической работы психолога. 

17. Этапы разработки этического кодекса психолога.  

18. Структура и содержание этического кодекса психолога.  

19. Этические проблемы и способы их решения в образовании, социальной сфере, 

менеджменте, организационной психологии, здравоохранении в контексте разнообразия 

культур и межкультурного взаимодействия. 

20. Специфика профессиональной деятельности психолога в государственных, в 

акционерных и в частных организациях.  

21. История становления исследовательской этики при работе с людьми как 

участниками исследований.  

22. Международные документы, регламентирующие этику исследований. Общие 

принципы поведения исследований с участием людей.  

23. Этические процедуры.  

24. Роль этических комитетов в мониторинге и этическом сопровождении 

исследований.  

25. Понятие научного менталитета и его развитие в условиях современной 

глобализации. 

 

Раздел 4.   «Супервизия» 

Введение в дисциплину «Супервизия». Общая характеристика дисциплины 

«Супервизия». Место супервизии в общей системе подготовки психолога. Cупервизорство 

и супервизия: основные понятия. Цель и задачи супервизии. Функции супервизии. 

Наставничество: цель, задачи. Организация наставничества. Этические и юридические 

принципы супервизии: компетентность, конфиденциальность, ответственность. 

Теоретические основы супервизии. Основные понятия, цели и функции 

супервизии. Основные модели супервизии. Развития профессиональной идентичности в 

процессе супервизии. Возможности исследования психологического консультирования в 

процессе супервизии. Супервизорское пространство: основные требования. Фокусы 

супервизии. Форматы супервизии. Уровни супервизии. Формы супервизии. 

Индивидуальная, групповая и коллегиальная супервизия. 

Методические аспекты организации супервизии. Процесс супервизии как две 

взаимосвязанные системы: терапевтическая и супервизорская. Формы супервизии. Виды 

супервизионных вмешательств. Практические вопросы организации супервизионной 

работы.Формирование контракта. Границы. Рабочий альянс. Формат 

сессии.Организационный и профессиональный контекст. Обсуждение контракта. Уровни 

супервизии. Ориентация на себя. Ориентация на клиента. Ориентация на процесс. 

Ориентация на процесс в контексте. 

Процесс супервизии: практикум. Организация супервизии. Работа супервизионной 

группы. Заключительный этап супервизионной группы. Уровни профессионального 
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развития супервизора. Самооценка в супервизии. Самооценка и роль супервизора. 

Аффекты и профессиональное обучение. Эмоциональность и роль супервизора. Оценка 

профессиональной компетенции супервизора. 

Список источников и литературы для подготовки 

Основная литература 

1. Залевский, Г.В. Психологическая супервизия: учебное пособие для вузов/ Г.В. 

Залевский.— 2-е изд.— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Высшее 

образование).— ISBN 978-5-534-10431-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495120. 

2. Социальная работа с проблемой клиента : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Говорухина [и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11798-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496009. 

 

Дополнительная литература 

1. Психоанализ. Psychoanalysis: учебное пособие для вузов / А. О. Притц [и др.] ; 

под редакцией А. О. Притца, М. М. Решетникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09537-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493955. 

2. Психоанализ : учебник для вузов / М. М. Решетников [и др.] ; под редакцией 

М. М. Решетникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00230-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489194. 

 

Вопросы для подготовки 

1. Объект и предмет супервизии в психологическом консультировании. 

2. Основные направления и задачи супервизионной деятельности в 

психологическом консультировании. 

3. Схемы супервизионной деятельности в психологическом консультировании. 

4. Порядок проведения супервизии. 

5. Этапы супервизионной деятельности в психологическом консультировании. 

6. Позитивные и негативные стороны супервизионной работы. 

7. Основные модели супервизии. 

8. Общая характеристика дисциплины «Супервизия в деятельности психолога» 

9. Место супервизии в общей системе подготовки психолога-консультанта, 

психолога психотерапевта 

10. Взаимосвязь теории, мастер-классов, опыта собственной психотерапии, 

самопознания, работы в баллинтовской группе и супервизии 

11. Супервизия как метод повышения теоретической и практической квалификации 

специалистов в области практической психологии 

12. Нормативные и нормативно-правовые документы как основания для 

проведения супервизорской деятельности 

13. Подходы к определению супервизии 

14. Определения «супервизор», «супервизируемый», «супервизионное 

взаимодействие» «фокус супервизии» 

15. Основные цели супервизии 

16. Основные функции супервизии 

17. Основные модели супервизии 

18. Эволюционные (развивающие) модели супервизии 

19. Модели специфической ориентации: психодинамические модели, 

https://urait.ru/bcode/495120
https://urait.ru/bcode/496009
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поведенческая модель, роджерианская модель, модель супервизии в семейной 

психотерапии 

20. Интегративные модели супервизии 

21. Развития профессиональной идентичности в процессе супервизии 

22. Возможности исследования психотерапии и психологического 

консультирования в процессе супервизии 

23. Процесс супервизии как две взаимосвязанные системы: терапевтическая и 

супервизорская  

24. Формы супервизии 

25. Особенности индивидуальной и групповой форм супервизионной работы 

26. Особенности образовательной и клинической супервизии 

27. Виды супервизионных вмешательств 

28. Фиксация необходимых фрагментов практической работы с клиентами. 

29. Выделение мишеней психологического консультирования 

30. Содержание контракта и условия проведения супервизии 

31. Принципы супервизионной работы 

32. Традиционные формы презентации «случаев»: протокол, стенограмма, 

аудиозапись, схематическая запись по заранее заданным рубрикам, живой (свободный) 

рассказ. 

33. Психотехническая схема представления «случая» 

34. Концептуализация случая и его обсуждение как навыки супервизионной 

деятельности 

35. Наиболее частые причины неэффективной супервизии: негативный 

предыдущий опыт у супервизируемого, личное сопротивление, ролевой конфликт, 

организационные ограничения. 

36. Общая характеристика развития профессиональной идентичности в процессе 

супервизии. 

37. Основные положения исследования психотерапии и психологического 

консультирования в процессе супервизии. 

38. Основные принципы и направления супервизионной поддержки. 

39. Особенности различных функций супервизионной работы. 

40. Процесс супервизии как две взаимосвязанные системы: терапевтическая и 

супервизорская. 

41. Характеристика форм супервизии. 

42. Виды супервизионных вмешательств. 

43. Особенности организации супервизионной работы в учебном заведении. 

44. Общая характеристика методических проблем организации супервизии. 

45. Валидность супервизионных воздействий в психоаналитической психотерапии 

и психологическом консультировании. 

46. Особенности подходов к супервизионной деятельности в психоаналитическом 

подходе в психологическом консультировании и психотерапии. 

47. Особенности подходов к супервизионной деятельности в клиент-

центрированном подходе в психологическом консультировании и психотерапии. 

48. Особенности подходов к супервизионной деятельности в поведенческом 

подходе в психологическом консультировании и психотерапии. 

49. Особенности подходов к супервизионной деятельности в гештальт-подходе в 

психологическом консультировании. 

50. Основные этапы организации супервизии. 

51. Характеристика работы супервизионной группы. 

52. Особенности заключительного этапа работы супервизионной группы. 

53. Особенности основных проблем выносимых на обсуждение в супервизионной 

работе. 
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54. Общая характеристика особенностей участников супервизионной группы 

55. Необходимость участия в работе супервизионной группы. 

56. Особенности применения супервизионной деятельности в рамках учебного 

процесса психологов-консультантов 

 

Раздел 5.   «Психология экстремальных ситуаций и состояний» 

Тема 1. Методологические подходы к категории «ситуация» в психологии  

Бихевиористический и диспозиционный подходы к понятию "ситуация". Критерии 

определения типов ситуации. Определение и классификации ситуаций 

Алгоритм анализа: основные проблемные моменты, ситуации возникновения, 

психологические последствия, факторы препятствующие и способствующие 

возникновению негативных состояний 

Взаимодействие человека и ситуации. Ситуация как фактор возникновения и 

развития психического состояния. 

Тема 2. Понятие экстремальной и чрезвычайной ситуации 

Понятие об экстремальной ситуации. Типы экстремальных ситуаций. Факторы 

экстремальности. Понятие о чрезвычайной ситуации. 

Классификация экстремальных условий деятельности. 

Классификация чрезвычайных ситуаций жизнедеятельности. 

Тема 3. Основные факторы, влияющие на человека в экстремальных ситуациях 

Внешние, внутренние и социальные причины реагирования на экстремальные 

ситуации. Факторы, влияющие на экстремальность ситуации. 

Хороший и плохой стресс.  

Стадии развития экстремальных ситуаций. Реагирование человека на стресс-

факторы при разных нагрузках 

Тема 4. Основные закономерности адаптации человека к экстремальным ситуациям  

Феноменология адаптации человека к экстремальной ситуации. Стресс и основные 

его стадии. Характер вероятных физиологических и психофизиологических реакций 

человека на экстремальную ситуацию 

Адаптация и адаптационные возможности организма. Условия успешной 

адаптации к окружающей действительности. Стресс, как фактор адаптации организма. 

Влияние стрессоров на личностные проявления. Основные этапы адаптации к 

экстремальным ситуациям 
Тема 5. Виды реакций при действии экстремальных факторов 

Формы реакций при воздействии на экстремальность. Стихийное массовое 

поведение. Циркулярная реакция. Виды толпы. Паника и факторы влияющие на ее 

возникновение. Массовая паника. Этапы развития панического состояния.  

Психические состояния в экстремальных ситуациях и способы саморегуляции в 

них. Паническое состояние и факторы его вызывающие. Способы борьбы с паникой. Слух, 

как условие возникновения паники. Способы помощи людям, оказавшимся в центре 

массовой паники 

Другие состояния, возникающие в чрезвычайной ситуации: бред, ступор, апатия, 

нервное возбуждение, агрессия и др. и способы помощи людям, переживающим данные 

состояния 

Тема 6. Влияние экстремальных условий на здоровье человека 

Фазы психических реакций пострадавших при катастрофах. Типы реагирования на 

экстремальные ситуации. Основные расстройства личности при экстремальных условиях. 

Непатологические физиологические реакции. Невротические реакции.  

Способы противодействия синдрому психического сгорания. Выгорание в 

социальных профессиях. Способы профилактики и борьбы с синдромом 

профессионального выгорания. Стадии профессионального выгорания, психологическая 

помощь людям помогающих профессий 
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Реактивные психозы. Посттравматическое стрессовое расстройство и его 

проявления. Синдром профессионального сгорания и его фазы. 

Тема 7. Основные подходы к определению психологической устойчивости. 

Компоненты психологической устойчивости 

Психологическая устойчивость и ее компоненты. Компоненты психологической 

устойчивости: динамичность, эмоциональность, воля, интеллектуальные компоненты, 

профессиональная компетентность. Утомление, ее системное описание.  

Способы диагностики психологической устойчивости личности. Психологическая 

устойчивость, как личностная характеристика. Факторы повышения психологической 

устойчивости личности. Влияние психологической устойчивости на деятельность и 

поведение человека 

Физиологические реакции при эмоциональном переживании. Степени 

напряженности по Т.А. Немчину. Структура целей профессиональной деятельности 

спасателей. 

Тема 8. Стратегии совладания с экстремальными ситуациями (coping-стратегии) 

Подходы к исследованию совладающего поведения: диспозиционный, 

ситуационный, интегративный. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Основные копинг-стратегии личности: адаптивные, нулевые, неадаптивные.  

Практическое использование копинг-стратегий. Методики диагностики копинг-

стратегий. Совладающее поведение, как механизм повышения стрессоустойчивости 

личности. Адаптивны и неадаптивные копинг- стратегии. Нейтральные копинг-стратегии 

и их значение в регуляции состояний 

Задачи копинга по Лазарусу. Когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

копинг-стратегии 

Тема 9. Помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях 

Факторы экстремальности. Принципы оказания психологической помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Правила поведения для сотрудников 

экстремальных служб.  

Способы организации совместной работы спасателей, психологов и медиков в 

экстремальной ситуации. Приемы и техники работы с лицами, оказавшимися в 

экстремальных ситуациях. Модели работы с пострадавшими в экстремальных ситуациях. 

Правила поведения психологов в экстремальных ситуациях. Основные модели 

взаимодействия пострадавшего и психолога. 

Тема 10. Помощь профессионалам 

Теория откладывания вознаграждения Френкина. Организация процесса 

психологической поддержки по Смирнову и Долгополовой. Основные показатели 

эффективности психологической поддержки профессионала. 

Обсуждение моделей эффективной поддержки психологов в экстремальных 

ситуациях. Профессиональное выгорание психологов.  

Способы повышения стрессоустойчивости психологов. Модели эффективной 

психологической помощи 

 

Список источников и литературы для подготовки 

Основная литература 

Одинцова, М. А.  Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум для 

вузов / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512068  

Дополнительная литература 

Красило, А. И.  Консультирование посттравматических состояний: 

персоналистическое направление : учебное пособие для вузов / А. И. Красило. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14834-
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3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520262  

Собольников, В. В.  Психология профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515608. 

Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / 

И. В. Белашева, А. В. Суворова, И. Н. Польшакова [и др.] ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2016. – 262 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913  

Белашева, И. В. Стратегии совладающего поведения в экстремальных ситуациях : 

учебное пособие : [16+] / И. В. Белашева, И. Н. Польшакова ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2017. – 104 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681  

Вопросы для подготовки 

1. Понятие об экстремальной ситуации. Условия экстремальности. 

2. Особенности чрезвычайных ситуаций, виды и основные критерии. 

3. Психологическая поддержка деятельности человека в экстремальных 

ситуациях. 

4. Состояние психического выгорания. Механизм развития. Стадии и факторы 

выгорания 

5. Понятие о стрессе. Механизм стресса. Стадии стресса. Психологические 

синдромы 

6. Подходы к рассмотрению стресса. Индивидуальные способы преодоления 

стресса. 

7. Классификации методов самоуправления психиче6ским состоянием. 

8. Массовидные психические состояния: разновидности. Виды толпы. Состояние 

социального беспокойства. 

9. Паника, виды паники. Факторы возникновения паники. Механизм развития 

паники. 

10. Состояние массового экстаза. Слух, как фактор порождения массовидных 

состояний: типы и факторы распространения. 

11. Состояние аффекта. Причины возникновения. Фазы аффекта. Характеристики 

аффекта. 

12. Психологическая помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях. 

13. Понятие о копинг-стратегиях. Способы совладания в экстремальных 

ситуациях. 

14. Какие действия необходимо предпринять, если у человека галлюцинации? 

15. Какие действия необходимо предпринять, если у человека апатия? 

16. Какие действия необходимо предпринять, если у человека оцепенение? 

17. Какие действия необходимо предпринять, если у человека ступор? 

18. Какие действия необходимо предпринять, если у человека двигательное 

возбуждение? 

19. Какие действия необходимо предпринять, если у человека агрессия? 

20. Какие действия необходимо предпринять, если у человека страх? 

21. Какие действия необходимо предпринять, если у человека истерика? 

22. Какие действия необходимо предпринять, если у человека нервная дрожь? 

23. Какие действия необходимо предпринять, если человек плачет? 

24. Каковы основные проявления посттравматического стрессового расстройства? 

https://urait.ru/bcode/515608
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25. Основные стадии утомления. 

26. Психологическая устойчивости. Компоненты психологической устойчивости. 

27. Основные показатели эффективности психологической помощи 

профессионалу. 

28. Основные правила взаимодействия с пострадавшими для сотрудников 

спасательных служб 

29. Модели взаимодействия пострадавшего и оказывающего помощь 

30. Психологические причины расстройств самосознания в экстремальной 

ситуации. 

 

Раздел 6.  «Диагностика кризисных состояний» 

Основные методы диагностического обследования. Планирование и организация.  
Интерпретация и представление результатов. Осознаваемые и неосознаваемые 

компоненты психических состояний.  

Временная перспектива и ее изменения в связи с переживанием травматического 

стресса. Исследования уровня нервнопсихического напряжения. Возрастные особенности 

диагностики психических состояний. 
Метод наблюдения и беседы в работе с ПТСР.  
Анкеты и опросники, направленные на диагностику психических последствий 

экстремальных ситуаций. 
Повторение изученного материала: 

Метод наблюдения и беседы в работе с ПТСР. 

Анкеты и опросники, направленные на диагностику психических последствий 

экстремальных ситуаций Диагностический инструментарий по психодиагностике: 

кризисных состояний подростков; стрессовых состояний у дошкольников в результате 

насильственных действий со стороны взрослых и более старших детей;  

Диагностический инструментарий по психодиагностике: кризисных состояний 

подростков; стрессовых состояний у дошкольников в результате насильственных 

действий со стороны взрослых и более старших детей;  

Диагностический инструментарий по психодиагностике: стрессовых состояний у 

дошкольников в результате переживания утраты близких; стрессовых состояний у детей и 

подростков в результате развода родителей; лиц, переживших чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и природного характера и др. 
Диагностический инструментарий по психодиагностике: кризисных состояний 

подростков; стрессовых состояний у дошкольников в результате насильственных 

действий со стороны взрослых и более старших детей; стрессовых состояний у 

дошкольников в результате переживания утраты близких; стрессовых состояний у детей и 

подростков в результате развода родителей; лиц, переживших чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и природного характера и др. 

Список источников и литературы для подготовки 

Основная литература 

Одинцова, М. А.  Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум для 

вузов / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512068  

Дополнительная литература 

Красило, А. И.  Консультирование посттравматических состояний: 

персоналистическое направление : учебное пособие для вузов / А. И. Красило. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14834-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520262  
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Собольников, В. В.  Психология профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515608. 

Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / 

И. В. Белашева, А. В. Суворова, И. Н. Польшакова [и др.] ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2016. – 262 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913  

Белашева, И. В. Стратегии совладающего поведения в экстремальных ситуациях : 

учебное пособие : [16+] / И. В. Белашева, И. Н. Польшакова ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2017. – 104 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681  

 

Вопросы для подготовки 

1. Основные методы диагностического обследования. Планирование и 

организация.  

2. Интерпретация и представление результатов. 

3. Осознаваемые и неосознаваемые компоненты психических состояний.  

4. Временная перспектива и ее изменения в связи с переживанием травматического 

стресса.  

5. Исследования уровня нервнопсихического напряжения.  

6. Возрастные особенности диагностики психических состояний. 

7. Метод наблюдения и беседы в работе с ПТСР.  

8. Анкеты и опросники, направленные на диагностику психических последствий 

экстремальных ситуаций. 

9. Диагностический инструментарий по психодиагностике кризисных состояний 

подростков. 

10.Диагностический инструментарий по психодиагностике стрессовых состояний у 

дошкольников в результате насильственных действий со стороны взрослых и более 

старших детей.  

11.Диагностический инструментарий по психодиагностике стрессовых состояний у 

дошкольников в результате переживания утраты близких. 

12.Диагностический инструментарий по психодиагностике стрессовых состояний у 

детей и подростков в результате развода родителей.  

13.Диагностический инструментарий по психодиагностике лиц, переживших 

чрезвычайные ситуации 

 

Раздел 6.  «Кризисное консультирование и терапия кризисных и 

экстремальных состояний» 

Введение в кризисное консультирование. Цели, задачи, принципы. 

Общие принципы работы с психологическим кризисом. Понятие кризисного 

консультирования. Цели и задачи кризисного консультирования. 

Базовые принципы кризисной интервенции по В.Ю. Меновщикову: 

безотлагательность, самоопределение, действие, ограничение целей, поддержка, 

фокусирование на решении основной проблемы кризиса, ориентация на образ кризисной 

ситуации, созданный клиентом, уверенность в себе. Алгоритм кризисного 

консультирования. 

Критерии эффективности кризисного консультирования. Понятие 

психологического сопровождения. Принципы организации и этапы психологического 

https://urait.ru/bcode/515608
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сопровождения. Специфика психологического сопровождения нормативных и 

ненормативных кризисов. Необходимость выявления всех субъектов кризисной ситуации, 

организации работы с каждым из них по отдельности и групповой работы. Специфика 

психологического сопровождения при наложении отдельных кризисных ситуаций. 

Ошибки психологического сопровождения в кризисной ситуации и способы их 

предотвращения. 

Понятие экстремальной ситуации. Экстремальная ситуация и экстремальные 

условия деятельности. Понятие кризиса, кризисной ситуации, кризисного состояния. 

Сравнительная характеристика экстремальной, чрезвычайной и кризисной 

ситуаций; возможности взаимоперехода данных ситуаций. Кризис как состояние 

«невозможности» жизни в соответствии со сложившейся моделью жизненного мира. 

Потенциал кризиса и его роль в развитии личности. Психоаналитические теории 

кризиса. Представления о кризисе в гуманистической психологии. Специфика понимания 

психологического кризиса в отечественной психологии. Пробле- мы дифференциальной 

диагностики кризисов. Виды кризисов. Нормативные и ненормативные кризисы. 

Динамика нормативных и ненормативных кризисов. Особенности личности, 

переживающей кризис. Единицы анализа кризиса: причины, содержание (ключевое 

противоречие кризиса), условия протекания (благоприятные и неблагоприятные), 

последствия. Роль «значимых других» в проживании личностью психологического 

кризиса. 

Понятие стресса, стадии развития стресса. Физиология стресса, стресс-

лимитирующие системы. Острая и хроническая психическая травма. Понятие дистресса и 

эустресса. Эмоциональный стресс по Косицкому Г.И. Стадии эмоционального стресса.  

Физиологические корреляты возникновения стрессовых реакций: тип нервной 

системы, гормональные особенности, наличие функциональной асимметрии головного 

мозга.  

Типы реагирования на острый стресс. Последовательность поведенческих 

(«лимбических») реакций, которые автоматически запускаются в ситуациях угрозы: 

замирание – борьба/бегство - тоническая иммобилизация. Четыре уровня защитной 

системы человека: сомато-вегетативной, поведенческой, психологической защиты и 

копинг-поведению. Психологические корреляты возникновения стрессовых реакций: 

уровень личностной тревожности, уровень локус контроля, баланс положительной и 

отрицательной мотивации, уровень самооценки. Понятие стрессоустойчивости. 

Субсиндромы стресса: вегетативный, эмоционально-поведенческий, когнитивный, 

социальнопсихологический. Острая реакция на стресс, фазы течения, клиника, варианты 

выхода из этого состояния (хроническая социальная дезадаптация, психосоматическое и 

нервно-психическое расстройство. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): подходы к определению. 

Травматичность как потенциальная возможность нарушения целостности личности 

Признаки травматичности события. Соотношение понятий «стресс» и 

«травматический стресс». Концепции «травматического горя» Линдермана (1944) и 

«синдром стрессовой реакции» Горовица (1986).  

Основные травмирующие факторы при военных действиях, природных бедствиях и 

антропогенных катастрофах: непосредственная угроза жизни и здоровью самого человека 

и его близких, смерть близких, физические травмы самого человека, необходимость 

защиты своей жизни и здоровья. Психодинамическая, когнитивная, психосоциальная, 

психобиологическая модели ПТСР. 

Теоретические вопросы психологии горя, переживание потери, утраты по К. Изард. 

Внешние проявления горя по A. D. Wolfelt: траур, скорбь, рыдание.  

Изучение феномена горя в психоаналитическом, экзестенциальном, гештальт 

подходах. Классификации реакции горя и скорби на тяжёлую утрату, концепция горя по 
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Эриху Линдеманну, Д.В. Вордена. Реакция горя, её причины. Нормальная и 

патологическая реакция горя, её стадии.  

Клинические стадии горя и тяжелой утраты по J.Bowlby. Клинические стадии горя 

и тяжелой утраты по С. Parkers, J. Garlock, Ф. Е. Василюк. Симптомы нормальной и 

патологической реакции горя (депрессии). Различия в тактике лечения и психологической 

помощи. Факторы риска возникновения большого депрессивного эпизода у пациента 

после смерти супруга. Осложнения тяжёлой утраты.Стадии реакции пациента на известие 

об обнаружении у него неизлечимой болезни по Э.Кюблер-Росс: психологический шок и 

отрицание, озлобление, «сделка», депрессия, принятие. Клиническая картина. Как следует 

и как не следует вести себя с умирающим пациентом. Особенности психотерапевтической 

работы с умирающими больными и их родственниками. 

Отработка навыков диагностики и интерпретации результатов методик «Шкала 

оценки влияния травматического события», «Миссисипская шкала для оценки 

посттравматических реакций», «Опросника выраженности психопатологической 

симптоматики»,  

Отработка навыков диагностики и интерпретации результатов методик «Опросника 

депрессивности Бека», «Полуструктурированного интервью для оценки травматических 

пере- живаний детей», «Родительской анкеты для оценки травматических переживаний 

детей», «Шкалы диссоциации». 

Внутренние кризисы. Возрастные и экзистенциальные кризисы, их отличие, 

этиопатогенез, дифференциальная диагностика с др. состояниями, течение и прогноз 

Данности экзистенциальной психотерапии. Уровни Уилбера. Духовные кризисы. 

Особенности психокоррекции и психотерапии при возрастных и экзистенциальных 

кризисах. Поддерживающая психотерапия и методики на получения ресурса 

Этические принципы оказания психологической помощи в экстремальной 

(чрезвычайной) ситуации. Задачи оказания экстренной психологической помощи. 

Дебрифинг.  

Этические принципы оказания психологической помощи в экстремальной 

(чрезвычайной) ситуации. Задачи оказания экстренной психологической помощи. 

Дебрифинг. Ограничения оказания психологической помощи в экстремальной ситуации. 

Взаимодействие со смежными специалистами при оказании индивидуальной 

психологической помощи клиенту в кризисном состоянии 

Вопросы для подготовки 

1. Подходы к определению психологического кризиса. 

2. Виды и характеристики психологических кризисов. 

3. Возрастные психологические кризисы. 

4. Экзистенциальные психологические кризисы. 

5. Суицидальные кризисные состояния. 

6. Феноменология кризисных состояний. 

7. Кризисная психотерапия: общие направления и подходы. 

8. Кризисная психотерапия: методы и методики. 

9. Особенности кризисной помощи детям и подросткам. 

10. Особенности кризисной помощи людям, пережившим семейное насилие. 

11. Требования к консультанту. 

12. Возможные ошибки консультирования и способы их устранения. 

13. Этические принципы телефонного консультирования. 

14. Особенности консультирования суицидальных клиентов. 

15. Особенности консультирования подростков. 

16. Особенности консультирования зависимых абонентов. 

17. Сравнительный анализ понятий стресс и травматический стресс. 

18. Анализ основных психотравмирующих факторов при антропогенных и 

природных катастрофах. 
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19. Психодинамическая модель посттравматического стрессового расстройства. 

20. Когнитивная модель посттравматического стрессового расстройства. 

21. Психосоциальная модель посттравматического стрессового расстройства. 

22. Психобиологическая модель посттравматического стрессового расстройства. 

23. Мультифакторная модель стрессового расстройства. 

24. Основные подходы к определению феномена диссоциации, его место и роль 

среди симптоматики посттравматического стрессового расстройства. 

25. Диссоциативные феномены: абсорбция, рассеянность, деперсонализация, 

диссоциативное изменение идентичности, амнезия. 

26. Критерии ПТСР в МКБ – 10. 

27. Критерии ПТСР по DSM – IV. 

28. Типы психотравмирующих ситуаций. 

29. Факторы риска возникновения ПТСР. 

30. История создания, развития и анализ сфер применения методик исследования 

ПТСР. 

31. Характеристика психических функций при посттравматическом стрессе. 

32. Историко-психологический анализ развития понятия посттравматическое 

стрессовое расстройство.  
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Пример практического задания  

В одной из проведенных автором групп экзистенциального самопонимания 

принимала участие Л., женщина 40 лет. В группе она особенно выделялась среди других 

своим компульсивным стремлением помогать (убеждала, успокаивала, учила, советовала, 

стимулировала и т.д.), чем доставляла немало хлопот ведущему и участникам группы. 

https://urait.ru/bcode/516287
https://urait.ru/bcode/518401
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Попытки понять мотивы такого поведения или скорректировать его долгое время 

оставались безуспешными. На вопрос ведущего о том, зачем она все это делает, Л. 

отвечала, что хочет помочь людям. Они в свою очередь убеждали ее, что такая помощь их 

тяготит, однако никакого видимого воздействия эти слова не производили. Постепенно 

напряжение между Л. и некоторыми другими членами группы росло, и его ощущали обе 

стороны. Несоответствие возникшего неприятия «благим намерениям» Л. вплотную 

подвело ее к пониманию, что здесь «что-то не так». 

Во всей истории групповой (и не только групповой) жизни Л. все стало на свои 

места, когда она рассказала о чрезвычайно тяжелом событии периода своей юности. Ее 

лучшая подруга Т., с которой они были некоторое время в ссоре, переживала тяжелые дни 

своей жизни и обратилась к ней за поддержкой. Она же, будучи обиженной на подругу, 

оттолкнула ее, после чего Т. приняла смертельную дозу лекарства и ушла из жизни. Л. 

долго и тяжело переживала эту утрату, а потом вышла замуж, родила двух дочерей и 

посвятила им всю свою жизнь. Будучи высокообразованным специалистом-архитектором, 

человеком достаточно творческим, Л. уже больше десяти лет не работала, а все свои силы 

отдавала воспитанию двух дочек, к тому времени уже подростков. В связи с этим 

возникала мысль, что, чувствуя себя виновной в смерти Т., Л. потом всю жизнь пыталась 

искупить вину, стараясь воздать людям то, что не дала когда-то Т., — свою помощь и 

поддержку. 

В то время как Л. в очередной раз стала возбужденно доказывать всем, что людям 

действительно всегда надо помогать, и у ведущего, и у некоторых участников группы 

возникло ощущение, что она разговаривает сейчас с Т., а не с присутствующими. После 

того как с Л. поделились этим ощущением, к ней начало приходить новое понимание себя, 

своих взаимоотношений с людьми и своей жизни. Изменилось и ее поведение в группе. 

До этого она была сильной, доминирующей, напористой, по-своему пытающейся всем 

помочь, теперь она стала более молчаливой, позволила себе быть слабой (и при этом 

самой собой) и уже принимала от других помощь и заботу. 

Уже после окончания групповой работы, в процессе ретроспективного осмысления 

полученного опыта, Л. написала: «Если бы я проживала жизнь в группе заново, я 

постаралась бы больше слушать. Это так здорово — слушать! Я-то все жду, что меня 

выслушают, а надо слушать других, и не только слушать, но и услышать!» Обратим 

внимание: какой контраст с безоглядной помощью по своему усмотрению. По большому 

счету прозрение насчет умения слышать касается не только групповой жизни, но и того 

трагичного события из юности: тогда она слушала Т., но не услышала. Фактически только 

теперь Л. действительно извлекла верный урок из давней утраты: важно не просто 

помогать людям, а прежде этого «услышать», когда и какая помощь нужна. 

По прошествии года в жизни Л. произошли существенные перемены, о которых 

она повествует следующим образом: «…Пришлось в очередной раз пересмотреть вопрос: 

кто я и зачем я здесь. Пошла опять учиться, вновь работать. Да, страшно: как дети без 

меня, что будут есть, сделают ли уроки. Оказывается, все нормально. Сейчас я хочу не 

только накормить и научить детей, я хочу чаще их целовать. У меня появилась новая цель 

— перейти вместе с детьми и мужем на новую, более высокую ступень отношения друг к 

другу…» Так пересмотр неадекватного вывода из давней трагедии позволил Л. 

освободиться от жестких рамок, которыми она стеснила свою жизнь, и открыть для себя 

новые возможности. 

 

 

  



Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

в ходе итоговой аттестации 
Составляющие  

компетенции 

Оценки сформированности компетенций 

Шкала  

оценивания 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Полнота знаний Уровень знаний 

соответствует  программе  

подготовки;  дает полный, 

развернутый  ответ, как на  

вопросы билета,  так и  

дополнительные  вопросы 

Уровень знаний  

соответствует программе  

подготовки; в целом логично 

и  точно отвечает на  вопросы, 

билета и дополнительные  

вопросы;  допускает  

неточности и  негрубые 

ошибки  при ответах 

В целом,  демонстрирует  

знание предмета,  но допускает  

ошибки, в том  

числе при  ответах на  

дополнительные вопросы 

Уровень знаний  

ниже  минимальных  

требований.  Имели место  

грубые ошибки. 

Демонстрирует  

полное  непонимание  

сущности излагаемых  

вопросов 

Наличие умений Продемонстрирован весь 

комплекс  умений; задание  

решено  

правильно,  приведено  

обоснование  алгоритма и  

результатов  решения и  

необходимые  пояснения 

Продемонстрированы все 

основные  умения; задание  

решено, в целом,  правильно, 

но  

допущены  отдельные  

неточности;  приведено  

обоснование  основных  

результатов  решения. 

Продемонстрированы, в целом,  

основные  умения; решены  

типовые задачи,  

но встречаются  ошибки; в ряде  

случаев  затрудняется в  

интерпретации и обосновании  

полученных  

результатов  решения 

При решении  стандартных  

задач не  продемонстрированы 

некоторые  основные  

умения и навыки. Не  

способен  применить  

теоретические знание при  

решении  

практических  задач. Имели  

место грубые  

ошибки 

Владение опытом и  

навыками и личностная  

готовность к 

профессиональному  

совершенствованию 

Продемонстрирован весь 

комплекс  навыков при  

ответах на  вопросы и  

решении  практических  

заданий; приведены  

практические примеры по  

рассматриваемым  

вопросам;  

продемонстрирован опыт по 

всем видам  

профессиональной  

деятельности в 

необходимом  объеме.  

Личностная  готовность к  

профессиональному  

самосовершенствованию 

Продемонстрирован комплекс 

основных навыков при 

ответах на  

вопросы и решении  

практических заданий;  

продемонстрирован 

определенный опыт по всем 

видам профессиональной  

деятельности в  

требуемом объеме.  

Отмечается личностная  

готовность к 

профессиональному  

самосовершенствованию 

Продемонстрированы основные 

навыки при  

ответах на вопросы и  

решении заданий;  

продемонстрирован опыт по видам 

профессиональной деятельности в 

минимально  

требуемом объеме.  

Отмечается определенная  

личностная готовность к  

профессиональному  

совершенствованию 

Отсутствуют навыки и опыт 

профессиональной 

деятельности в требуемом 

объеме. Не  

выражена личностная  

готовность к  

профессиональному  

самосовершенствованию 
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ярко выражена. 

Характеристика  

сформированности  

компетенции 

Сформированность 

компетенций  

соответствует 

максимальным  

требованиям  

компетентностной  

модели выпускника.  

Имеющихся знаний, 

умений, опыта достаточно  

для решения всего  

комплекса  

профессиональных задач. 

Сформированность 

компетенций, в  

целом, соответствует  

основным требованиям  

компетентностной  

модели выпускника, но  

есть недочеты.  

Имеющихся знаний, умений, 

опыта достаточно для 

решения  

основных  

профессиональных задач 

Сформированность компетенций  

соответствует  

минимальным  

требованиям  

компетентностной модели  

выпускника. Имеющихся  

знаний, умений, опыта, в целом, 

достаточно для  

решения минимально  

необходимых  

профессиональных задач 

Компетенции в  

полной мере не  

сформированы.  

Имеющихся  

знаний, умений, опыта  

недостаточно для решения  

профессиональных задач. 

Требуется  

повторное обучение. 

Уровень сформированности 

компетенций 

высокий продвинутый базовый Нулевой 
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