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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: формирование основ консультативного и 

психотерапевтического опыта психолога в области гештальт-терапии. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Формируемые компетенции: 

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3) – 4 этап; 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9) – 3 этап. 

 

Этапы формирования компетенции 

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ПК-3 способность к 

осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания инвалиду, 

группе, организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

Социальная педагогика 1 1 

Основы консультативной 

психологии 

6 2 

Психология малой социальной 

группы 

7 3 

Методы семейного 

консультирования и терапии 

7 3 

Основы групповой психотерапии 8 4 

Гештальт-терапия в группах 8 4 

Экзистенциальная терапия в 

группах 

8 4 

Методика социально-

психологического тренинга 

8 4 

Тренинг личностно-

ориентированного роста в 

социальной группе 

8 4 

Социально-психологическая 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

8 4 

Психология большой социальной  

группы 

9 5 

Поведенческая терапия в группах 9 5 

Арт-терапия в социальной 

группе 

9 5 

Психология девиантного и 

аддиктивного поведения 

10 6 

Деятельность психолога в 

кризисных и экстремальных 

ситуациях 

10 6 

Работа психолога в социальных 10 6 
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учреждениях 

Организация деятельности 

психологической службы в 

образовательной организации 

10 6 

ПК-9 способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в 

том числе и при 

различных 

заболеваниях 

Социальная психология 6 1 

Зарубежная социальная 

психология 

7 2 

Методы семейного 

консультирования и терапии 

7 2 

Основы групповой психотерапии 8 3 

Гештальт-терапия в группах 8 3 

Экзистенциальная терапия в 

группах 

8 3 

Методика социально-

психологического тренинга 

8 3 

Тренинг личностно-

ориентированного роста в 

социальной группе 

8 3 

Социально-психологическая 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

8 3 

Поведенческая терапия в группах 9 4 

Арт-терапия в социальной 

группе 

9 4 

Работа психолога в социальных 

учреждениях 

10 5 

Организация деятельности 

психологической службы в 

образовательной организации 

10 5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-3 Знать: 

- теоретико-методологические особенности применения гештальт-терапии в 

практической деятельности 

- структуру и модели построения гештальт-терапевтического процесса 

Уметь:  

- использовать техники гештальт-терапии в практической деятельности 

- проводить методические процедуры в соответствие с этическими и 

методическими правилами 

Владеть: 

- навыками применения гештальт- терапии в сфере практической деятельности 

ПК-9 Знать: 

- роль и функции гештальт-техник в психологической работе с клиентами, 

имеющими различные проблемы  

- диагностические возможности техник гештальт-терапии 

Уметь: 

- выявлять особенности применения техник гештальт-терапии с разными 

категориями клиентов 

- конструировать гештальт работу в ситуации оказания психологической 

помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей и психического 
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статуса человека, обратившегося за помощью 

Владеть:  

- навыками анализа особенностей применения различных техник гештальт-

терапии  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад, 

письменный опрос, практические задачи. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 5 зачетных единиц, 180 часов, из них:  

заочная форма обучения: 8 лекционных, 10 практических, 153 самостоятельной 

работы, 9 часов на контроль. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о
 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
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
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История возникновения и развития гештальт-

терапии. 

37 2 2 - 33 

2 Базовые понятия и принципы гештальт-

терапии. 

34 2 2 - 30 

3 Психотерапевтический эффект в гештальт-

терапии. 

34 2 2 - 30 

4 Техники гештальт-терапии в группах. 34 2 2 - 30 

5 Сферы применения гештальт-

терапевтического метода в психологической 

практике. 

32 - 2 - 30 

 Контроль 9     

 Итого 180 8 10 - 153 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 История возникновения и развития гештальт-терапии. 2 

2 Базовые понятия и принципы гештальт-терапии. 2 

3 Психотерапевтический эффект в гештальт-терапии. 2 
4 Техники гештальт-терапии в группах. 2 

 Итого 8 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. История возникновения и развития гештальт-терапии. 

План: 

1. Понятие «гештальт».  

2. Источники развития гештальт-терапии.  

 

Тема 2. Базовые понятия и принципы гештальт-терапии. 

План: 

1. Теория поля, ее принципы и применение.  

2. Фигура и фон.  

3. Граница между фигурой и фоном, между организмом и средой.  

 

Тема 3. Психотерапевтический эффект в гештальт-терапии. 

План: 

1. Осознавание.  

2. Эксперимент в гештальт-терапевтической сессии. 

 

Тема 4. Техники гештальт-терапии в группах. 

1. «Концентрация внимания на чувствах» 

2. «Опыт непрерывности эмоций» 

3. «Интеграция полярностей» 

4. «Работа со сновидениями» 

5. «Преодоление сопротивления» 

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 История возникновения и развития гештальт-терапии. 2 

2 Базовые понятия и принципы гештальт-терапии. 2 
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3 Психотерапевтический эффект в гештальт-терапии. 2 

4 Техники гештальт-терапии в группах. 2 

5 Сферы применения гештальт-терапевтического метода в 

психологической практике. 

2 

 Итого 10 

 

Семинарские занятия по темам 

Тема 1. История возникновения и развития гештальт-терапии. 

План: 

1. Модели психотерапии Дж.Энрайта. сходство и различия гештальт-терапии с 

другими психотерапевтическими подходами. 

 

Тема 2. Базовые понятия и принципы гештальт-терапии. 

План: 

1. Контакт.  

2. Внимание, осознавание и опыт.  

3. Принцип «здесь и сейчас». 

 

Тема 3. Психотерапевтический эффект в гештальт-терапии. 

План: 

1. Поддержка и фрустрация. 

2. Способы поддержки и самоподдержки. 

 

Тема 4. Техники гештальт-терапии в группах. 

План: 

1. «Работа с интроекцией. Интроецирование и еда» 

2. «Работа с интроекцией. Изгнание и переваривание интроектов» 

3. «Работа с проекцией. Обнаружение проекций» 

 

Письменный опрос 

1. Назовите особенности использования упражнений, направленных на 

расширение осознания. 

2. Назовите особенности использования упражнений, направленных на 

интеграцию противоположностей. 

3. Назовите особенности использования упражнений, направленных на усиление 

внимания к чувствам. 

4. Назовите особенности использования упражнений, направленных на работу с 

мечтами (фантазиями). 

5. Назовите особенности использования упражнений, направленных на принятие 

ответственности на себя. 

6. Назовите особенности использования упражнений, направленных на 

преодоление сопротивления. 

 

Тема 5. Сферы применения гештальт-терапевтического метода в психологической 

практике. 

1. Методы гештальт-терапии в системе личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии. 

2. Гештальт-терапия в клинической практике.  

3. Здоровье и болезнь.  

4. Принципы клинической диагностики в гештальт-терапии.  
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Практические задания 

1. Подберите техники гештальттерапии и составьте программу коррекции, для 

работы со страхами клиента. Обоснуйте свой выбор. 

2. Подберите техники гештальттерапии и составьте программу коррекции для 

работы с острым горем. Обоснуйте свой выбор. 

3. Подберите техники гештальттерапии и составьте программу коррекции для 

работы со сновидениями. Обоснуйте свой выбор. 

4. Подберите техники гештальттерапии и составьте программу коррекции для 

работы с психосоматическими симптомами. Обоснуйте свой выбор. 

5. Подберите техники гештальттерапии и составьте программу коррекции для 

работы с телом. Обоснуйте свой выбор. 

6. Подберите техники гештальттерапии и составьте программу коррекции для 

работы по осознаванию сопротивления. Обоснуйте свой выбор. 

7. Подберите техники гештальттерапии и составьте программу коррекции для 

работы по формированию ответственности. Обоснуйте свой выбор. 

8. Подберите техники гештальттерапии и составьте программу коррекции для 

работы по расширению осознавания. Обоснуйте свой выбор. 

9. Проведите любой рисуночный тест. В рамках гештальт подхода 

интерпретируйте полученные данные. Сделайте выводы и  обоснуйте свой ответ. 

10. Подберите техники гештальттерапии и составьте программу коррекции для 

работы с фантазиями. Обоснуйте свой выбор. 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 История возникновения и развития гештальт-терапии. 33 

2 
Базовые понятия и принципы гештальт-терапии. 

30 

3 Психотерапевтический эффект в гештальт-терапии. 30 

4 Техники гештальт-терапии в группах. 30 

5 Сферы применения гештальт-терапевтического метода в 

психологической практике. 

30 

 Итого 153 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1: История возникновения и развития гештальт-терапии 

1. Какие принципы холистического подхода легки в основу гештальттерапии? 

2. Какие принципы экзистенциального подхода легки в основу гештальттерапии? 

3. Какие принципы дзен-буддизма легки в основу гештальттерапии? 

4. Какие принципы феноменологического подхода легки в основу 

гештальттерапии? 

5. Назовите цели и задачи гештальттерапии. 

 

Тема 2: Базовые понятия и принципы гештальт-терапии 

1. Что означает словосочетание «неотреагированный гештальт»? 

2. Что означает словосочетание «незавершенный гештальт»? 
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3. Назовите зоны осознавания согласно Ф. Перлзу. 

4. Что выступает в качестве фигуры в гештальте? 

5. Что является границей контакта? 

 

Тема 3: Психотерапевтический эффект в гештальт-терапии. 

1. Что происходит в фазе предконтакта? 

2. Что происходит с человеком при неврозе? 

3.  Назовите В функции "self" в гештальт-терапии. 

4. Что происходит при нарушении иерархии потребностей? 

5. Что такое сопротивление в гештальте? 

 

Тема 4. Техники гештальт-терапии в группах. 

1. Перечислите особенности работа с проекцией. Ассимилирование проекций 

2. Перечислите особенности работы в группе. 

 

Тема 5. Сферы применения гештальт-терапевтического метода в 

психологической практике. 

1. Что такое динамическая концепция личности в гештальт-терапии? 

2. В чем особенности анализа ранних нарушений? 

3. Назовите стратегии гештальт-терапевта в работе с эндогенными расстройствами, 

пограничными нарушениями, зависимостями, неврозами и психосоматическими 

расстройствами. 

 

Перечень тем докладов  

Тема 1: История возникновения и развития гештальт-терапии 

1. Личность Ф. С. Перзла в гештальт-терапии. 

2. История возникновения гештальттерапии. 

3. Теоретические основания гештальттерапии. 

4. Гештальтпсихология и гештальт-терапия. 

5. Гештальттерапия и феноменологический подход. 

6. Гештальттерапия и холистический подход. 

7. Гештальттерапия и экзистенциализм. 

8. Гештальттерапия и телесно-ориентированная терапия. 

9. Личность основателя гештальт-терапии. 

10. Гештальттерапия и дзен-буддизм. 

 

Тема 2: Базовые понятия и принципы гештальт-терапии 

1. Граница контакта гештальт-терапии. 

2. Понятие «здесь и теперь» в гештальт-терапии. 

3. Отношение фигуры и фона в гештальт-терапии. 

4. Слои и зоны осознавания. 

5. Борьба противоположностей в гештальт-терапии. 

6. Иерархия потребностей в гештальттерапии. 

7. Гомеостаз и творческое приспособление в гештальт-терапии. 

 

Тема 3: Психотерапевтический эффект в гештальт-терапии. 

1. Цикл контакта. 

2. Сопротивление в гештальте. 

3. Понятие «SELF» в гештальте. 

4. Защитные механизмы личности. 

5. Конфлюэнция и способы работы с ней. 

1. Проекция и способы работы с ней. 
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2. Интроеция и способы работы с ней. 

3. Ретрофлексия и способы работы с ней. 

4. Дефлексия и способы работы с ней. 

5. Структура невроза по Ф.С. Перлзу. 

 

Тема 5:Сферы применения гештальттерапевтического метода 

в психологической практике. 

1. Требования, предъявляемые к клиенту в гештальттерапии. 

2. Фазы развития гештальт – группы 

3. Использование гештальттерапии для коррекции психосоматических 

расстройств. 

4. Использование гештальттерапии для коррекции зависимостей. 

5. Использование гештальттерапии для коррекции острого горя. 

6. Использование гештальттерапии для коррекции страхов и фобий. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к экзамену 20 

Проработка конспекта лекций 30 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 20 

Проработка учебной литературы 63 

Написание докладов 20 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации  
 

При проведении экзамена по дисциплине «Гештальт-терапия в группах» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

Примерная структура экзамена по дисциплине «Гештальт-терапия в 

группах»: 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на экзамене дается время на подготовку вопросов теоретического 

характера. 

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

Устный ответ студента на экзамене должен отвечать следующим 

требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологическом аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах гештальт-терапии, знание 

классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Высокий  Владеет навыками применения гештальт- 

терапии в сфере практической деятельности, 

навыками анализа особенностей 

применения различных техник гештальт-

терапии. 

Отлично 

Продвинутый Использует техники гештальт-терапии в 

практической деятельности. Проводит 

методические процедуры в соответствие с 

этическими и методическими правилами. 

Выявляет особенности применения техник 

гештальт-терапии с разными категориями 

клиентов. Конструирует гештальт работу в 

ситуации оказания психологической 

помощи с учетом условий, индивидуальных 

особенностей и психического статуса 

человека, обратившегося за помощью. 

Хорошо 

Базовый Имеет представление о теоретико-

методологических особенностях применения 

гештальт-терапии в практической 

деятельности. Демонстрирует знание 

Удовлетворительно 
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структуры и моделей построения гештальт-

терапевтического процесса. Знает роль и 

функции гештальт-техник в 

психологической работе с клиентами, 

имеющими различные проблемы; 

диагностические возможности техник 

гештальт-терапии. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

Рекомендации по проведению экзамена 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам экзамена преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе экзамена проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. История становления гештальт-терапии за рубежом. 

2. История становления гештальттерапии  в России. 

3. Теоретические концепции  гештальт-терапии. 

4. Основные понятия гештальттерапии. 

5. Понятия «гештальт», «незавершенный гештальт», «неотреагированный 

гештальт». 

6. Основные положения гештальттерапии. 

7. Цикл контакта. 

8. Защитные механизмы нарушения процесса саморегуляции в гештальте. 

9. Взаимосвязь фаз контакта и защитных механизмов. 

10. Конфлюэнция: механизм возникновения, проявления, коррекция. 

11. Проекция: механизм возникновения, проявления, коррекция. 

12. Интроекция: механизм возникновения, проявления, коррекция. 

13. Ретрофлексия: механизм возникновения, проявления, коррекция. 

14. Дефлексия: механизм возникновения, проявления, коррекция. 

15.  Понятие «Self» в гештальт-терапии. 

16. Понятие невроза в гештальт-терапии. 

17.  Уровни невроза по Ф. Перлзу. 

18.  Работа с неврозом в гештальт-терапии. 

19. Основные процедуры гештальт-терапии. 

20. Цель техник, направленных на расширение осознавания. 

21. Цель техник, направленных на интеграцию противоположностей. 

22. Цель техник, направленных на принятие ответственности. 

23. Цель техник, направленных на преодоление сопротивления. 

24. Цель техник, направленных на усиление внимания к чувствам. 

25. Цель техник, направленных на работу с фантазиями. 

26. Работа с рисунком в гештальт-терапии. 

27. Виды анализа рисунка в гештальт-терапии. 

28. Работа с телом в гештальт-терапии. 

29. Работа со сновидениями в гештальт-терапии. 
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30. Работа с горем в гештальт-терапии. 

31. Работа со страхом в гештальт-терапии. 

32. Работа с заиканием в гештальт-терапии. 

33. Гештальт-терапия в группе. 

 

Примерные тестовые задания  по дисциплине «Гештальт-терапия в группах» 

0 вариант 

1. Автором гештальттерапии считается: 

- Ф. Перлз 

- З. Фрейд 

- Э. Берн 

- А. Бек 

2. Первый институт гештальттерапии, основателем которого был Ф. Перлз, основан 

в: 

-1952 году 

-1962 году 

-1942 году 

-1932 году 

3.В гештальттерапии временной акцент делается на: 

- настоящее клиента 

- прошлое клиента 

- будущее клиента 

- отсутствие временных рамок 

4. Основами такого метода психотерапии являются понятия « отношение фона и 

фигуры», «осознание чувств и сосредоточенность на настоящем», «единство и борьба 

противоположностей» 

-гештальттерапии 

-психоанализа 

-психотерапии Адлера 

-аналитической психотерапии 

5. Ф. Перлс в гештальттерапии в качестве основных гештальтов личности 

рассматривал: 

-образы восприятия 

-мыслительные образы 

-потребности 

-образы воображения 

6.Ф. Перлз считал, что люди организуют свое восприятие мира через 

-борьбу противоположностей 

-осознавание своих чувств   

-принятие отвественности 

-ведущую модальность 

7. Немецкое слово « гештальт» дословно переводится: 

-форма, фигура 

-целостность 

-гомеостаз 

-единство 

8.По мнению Ф Перлза, к средней зоне в контакте, можно отнести: 

- фантазии, установки 

- чувства, ощущения 

- окружающая среда 

- потребности 
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9.Наиболее распространено в гештальттерапии противопоставление полярных 

сторон нашего «Я»: 

- нападающего и защищающегося 

- Эго и Супер-Эго 

- сознательного и бессознательного 

- альтруистического и эгоистического 

10. В фазе предконтакта происходит: 

- отделение фигуры от фона 

- идентификация и отчуждение 

- слияние фона и фигуры 

- разделение организма и среды 

11.В фазе контактирования происходит: 

- отделение фигуры от фона 

- идентификация и отчуждение 

- слияние фона и фигуры 

- разделение организма и среды 

12. В фазе финального контакта происходит: 

-отделение фигуры от фона 

-идентификация и отчуждение 

-слияние фона и фигуры 

-разделение организма и среды 

13.В фазе постконтакта происходит: 

- отделение фигуры от фона 

- идентификация и отчуждение 

- слияние фона и фигуры 

- разделение организма и среды 

14.Работа с фантазией в гештальттерапии включает в себя: 

- выражение эмоциональных переживаний 

- завершение незавершенного гештальта 

- исследование образов и метафор 

- преодоление сопротивления 

15.Работа с телом в гештальттерапии может проводиться с целью: 

- «лечения»  психосоматических симптомов 

- завершения незавершенного гештальта 

- отреагирования эмоций 

- нахождения мышечных зажимов 

16.Основная задача в рамках гештальттерапии при работе с горем: 

- выражение, проживание эмоций, которые заставляют человека фиксироваться на 

прошлом 

- проецирование своей сильной части на внешний объект 

- привлечение внимания к познанию своего тела, своих чувств, скрытых внутри 

- преодоление сопротивления 

17. В гештальттерапии принято разделять техники на две группы: 

- техники диалога и проективные техники 

- техники осознания и техники вербализации 

- директивные техники и недирективные техники 

- техники когнитивные и эмоциональные техники 

18.Традиционно гештальттерапия считается наиболее эффективной в помощи: 

- клиентам, испытывающим страх, тревогу, депрессию 

- клиентам, для формирования позитивного отношения к зрелости 

- клиентам, для анализа своих чувств и избавление от страхов и волнений 

- клиентам, испытывающим социальную изоляцию 
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19. В результате гештальттерапии клиент приобретает: 

-сознательно выбирать свое поведение 

-способность обходится без манипуляций 

-  осознание уникальности и ценности индивидуального бытия личности 

-  понимание уникальности человеческих мотивов и стремления  каждого человека 

к уникальности 

20.Обычно у зависимых людей наблюдается проблема: 

- расщепления на противоположности 

- осознания самого себя 

- принятия ответственности 

- соблюдения принципа «здесь и теперь» 

21. Терапевтическая работа с дифлексией направлена 

- на усиление контакта с собой и окружением 

- на возврат свойств, отношений, поведения и чувств на себя 

- на фокусировку на развитие у человека ответственности и выбора 

- на разворачивание вектора действия с самого себя на внешний мир 

22.Функция SELF которая проявляется в осознавании потребности 

- Id 

- Еgо 

- Реrsonality 

- Super egо 

23.К признакам ретрофлексивного поведения относятся 

- мускульные проявления (сжатие кулаков, закусывание губ и т.п.) 

- изменение тона и цвета кожи 

- повторяющиеся попытки прийти к "негласному соглашению" 

- отсутствие контакта глаз 

24. К примерам здорового функционирования дифлексии можно отнести 

- самоконтроль и самодисциплину 

- проявление эмпатии 

- избегание конфликтной ситуации 

- ролевое обучение 

25. Патологическое функционирование проекции проявляется в 

 - критическом осуждении других за те их особенности, которыми сам 

обладает человек 

 - замене своего желания (потребности), желанием другого человека 

 - переводе на самого себя энергии блокированного действия, которая должна быть 

направлена на объект внешнего мира 

 - повторяющемся прерывании контакта, которое потеряло осознаность 

 

Примерный перечень практических заданий 

Задание 1.  

Преподаватель философии, пациентка К., 38 лет, после развода обратилась с 

жалобами на постоянный плач, бессонницу, постоянные головные боли. Муж ушел от нее, 

узнав об измене. Сейчас живет один. Сама сожалеет о произошедшем, говорит, что муж 

«такой спокойный, как раз для меня». На попытки помириться с ним – не реагировал, 

сказал, что уйдет в монастырь. Пыталась покончить жизнь самоубийством месяц назад, 

проглотив 20 таблеток феназепама, но мать вовремя заметила сонливость, вызвала 

скорую. Врачи скорой помощи, оказав помощь, и взяв подпись об отказе от 

госпитализации, уехали, так как больная «клятвенно» заверила врачей, что раскаивается, и 

больше такого не повторится. В психическом статусе - гипомимична, постоянно плачет, 

сидит ссутулившись. В настоящий момент мысли о самоубийстве категорически отрицает.  
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Назовите расстройство, механизм его возникновения, план психотерапевтической 

работы. 

 

Задание 2.  

Пациентка Ф., 28 лет, обратилась к специалисту из-за нейродермита, которым 

страдает 8 лет. Консультацию настоятельно рекомендовал дерматолог. Особых 

психогенных моментов, предшествующих появлению нейродермита, не смогла назвать, 

однако отмечает, что обострения связаны с эмоциональными переживаниями. Живет одна, 

в профессии успешна, работает налоговым инспектором, работой довольна. В семнадцать 

лет была влюблена в сверстника, он ответил взаимностью, однако, после года интимных 

отношений, почувствовала, что он стал ей неинтересен. После этого были 

кратковременные отношения с мужчинами, которые не приносили ей ощущений 

удовлетворения. Сейчас признается, что уже не строит планов создать семью, вся энергия 

уходит на работу. Телосложение маскулинное, пониженного питания. Напряжена, сидит в 

закрытой позе, в самом начале консультации сказал, что не доверяет психологам и 

психотерапевтам из-за «возможного подсознательного воздействия».  

Проанализируйте ситуацию, выберите тактику психотерапии. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1.Капустин, С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 

психологическом консультировании / С.А. Капустин. - Москва : Когито-Центр, 2014. - 240 

с. : табл. - (Университетское психологическое образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-89353-419-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271648  

 

Дополнительная литература 

2.Самыгин, С.И. Психотерапия детей и подростков / С.И. Самыгин, Г.И. 

Колесникова. - Ростов : Издательство «Феникс», 2012. - 288 с. - (Психологический 

практикум). - ISBN 978-5-222-19253-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 

3. Старшенбаум, Г.В. Клиническая психотерапия : учебно-практическое 

руководство / Г.В. Старшенбаум. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 428 с. - ISBN 978-5-

9989-7916-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70341 

4. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и 

техники : учебное пособие / К.В. Ягнюк. - Москва : Когито-Центр, 2014. - 175 с. - 

(Библиотека Института практической психологии и психоанализа. Вып. 9). - ISBN 978-5-

89353-412-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499 

5. Погодин, И.А. Психотерапия, фокусированная на диалоге : учебное пособие / 

И.А. Погодин. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 140 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0885-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103819 

 

Информационно-справочные системы, профессиональные базы данных и 

интернет-ресурсы 

1. Московская ассоциация аналитической психологии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.maap.ru/ 

2. Ассоциация психологов – полиграфов «Приоритет» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.app-prioritet.narod.ru/ 

3. Ассоциация детских психиатров и психологов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://acpp.ru/ 

4. Профессиональная психотерапевтическая лига [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.oppl.ru/ 

5. Российская психология (информационно-аналитический портал) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rospsy.ru/federatsiya-psikhologov-obrazovaniya-rossii 

6. Российское общество психиатров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psychiatr.ru/ 

7. Психология в интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/ 

8. Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  https://psyguru.com/database/knowledge 

9. Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://psyera.ru/articles 

10. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103819
http://www.psy.msu.ru/links/
https://psyguru.com/database/knowledge
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по дисциплине составляют: 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.215 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). Технические 

средства обучения: 

переносной ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран. 
 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 2007, 

2010 (Microsoft Open License), 

Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 от 

17.07.2017 г.). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

Основное учебное 

оборудование: 

Специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: 

автоматизированные 

рабочие места, с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационную 

образовательную среду 

организации  

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License) Office Standart 2010 

(Microsoft Open License) 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
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рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 
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Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  
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- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 



 


