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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: 

обучение навыкам практического использования важнейших достижений 

поведенческой психотерапии в практике повседневной работы, а также в рамках 

кратковременной специальной психотерапии. 

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) – 5 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) – 4 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 

10 6 
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ситуациях 

Работа психолога в социальных 

учреждениях 

10 6 

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 основ поведенческой 

терапии в практической деятельности 

- психологические закономерности и механизмы психологического воздействия 

Уметь:  

- использовать  поведенческие методы в работе с группами 

- проводить методические процедуры в соответствие с этическими и 

методическими правилами 

Владеть: 

- навыками создания и поддержания психотерапевтического контакта  

ПК-9 Знать: 

- роль и функции техник поведенческой терапии в психологической работе с 

группами, имеющими различные проблемы  

- общие и специальные факторы эффективности психотерапевтического 

процесса 

Уметь: 

- видеть проблему клиента в группе и группы в целом и определять истоки 
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проблемы  

- конструировать терапевтическую работу в ситуации оказания 

психологической помощи группе 

Владеть:  

- навыками анализа особенностей применения различных техник 

поведенческой терапии в группах 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад, 

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: 10 лекционных, 16 практических, 145 самостоятельной 

работы, 9 часа 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 

поведенческой терапии. 

46 4 4  38 

2 Основные теоретические подходы и 

направления в поведенческой терапии 

42 2 4  36 

3 Методы групповой поведенческой терапии. 41 2 4  35 

4 Сферы применения поведенческого подхода 

в психологической практике. 

42 2 4  36 

 Контроль  9     
 Итого  180 10 16  145 
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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 поведенческой терапии. 4 

2 Основные теоретические подходы и направления в 

поведенческой терапии 

2 

3 Методы групповой поведенческой терапии. 2 

4 Сферы применения поведенческого подхода в психологической 

практике. 

2 

 Итого  10 

 

Содержание лекционных занятий 

Тема 1. История возникновения и развития поведенческой терапии. 

План: 

1. Эпиктет, Платон.  

2. Бихейвиористская психология Б.Ф. Скинера и когнитивные исследования Д. 

Келли как предпосылки возникновения данного направления. 

 

Тема 2. Основные теоретические подходы и направления в поведенческой терапии 

План: 

1. Когнитивная терапия.  

2. Возникновение когнитивно-поведенческой терапии. 

 

Тема 3. Методы групповой поведенческой терапии. 

План: 

1. Самоуверенность 

2. Систематическая десентизация (СД) 

3. Методика моделирования 

4. Методы угасания 

 

Тема 4. Сферы применения поведенческого подхода в психологической практике. 

План: 

1. Хронические психические расстройства. 

2. Детская психопатология. 

 

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 поведенческой терапии. 4 

2 Основные теоретические подходы и направления в 4 



8 

 

поведенческой терапии 

3 Методы групповой поведенческой терапии. 4 

4 Сферы применения поведенческого подхода в психологической 

практике. 

4 

 Итого  16 

 

Содержание практических (семинарских) занятий 

 

Тема 1. История возникновения и развития поведенческой терапии. 

План: 

1. Основные теории поведенческой терапии 

2. Основные понятия бихевиоральной терапии 

3. Техники поведенческой терапии 

 

Тема 2. Основные теоретические подходы и направления в поведенческой терапии. 

План: 

1. Психодинамический подход. 

2. Разновидности психоанализа. 

 

Тема 3. Методы групповой поведенческой терапии. 

План: 

1. Методика когнитивного реструктурирования 

2. Самоконтроль 

3. Методика отвращения 

4. Метод наказания 

5. Позитивные подкрепления 

 

Тема 4. Сферы применения поведенческого подхода в психологической практике. 

План: 

1.Тревожные состояния. 

2. Сексуальные нарушения. 

3. Межличностные и супружеские проблемы. 

 

Практические задачи 

1. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции, 

для работы со страхами клиента. Обоснуйте свой выбор. 

2. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для работы с детьми - аутистами. Обоснуйте свой выбор. 

3. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для работы с гиперактивными школьниками. Обоснуйте свой выбор. 

4. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для работы с межличностными проблемами. Обоснуйте свой выбор. 

5. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для работы с навязчивыми движениями. Обоснуйте свой выбор. 

6. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для работы с тревожными состояниями. Обоснуйте свой выбор. 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  
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№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 История возникновения и развития поведенческой терапии. 
38 

2 Основные теоретические подходы и направления в 

поведенческой терапии 

36 

3 Методы групповой поведенческой терапии. 35 

4 Сферы применения поведенческого подхода в психологической 

практике. 

36 

 Итого  145 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1: История возникновения и развития поведенческой терапии. 

1. Кто  ввел в практику понятие поведенческая терапия? 

2. Теории каких ученых  оказали огромное влияние на процесс становления 

поведенческой терапии и бихевиоризма в Америке? 

3. На чем строится  процесс поведенческой психотерапии? 

4. Какая теория легла в основу поведенческой психотерапии? 

5. Что является результатом работы техниками поведенческой терапии? 

 

Тема 2: Основные теоретические подходы и направления в поведенческой 

терапии 

1. Какие, согласно Дж. Вольпе, существуют виды невротического страха? 

2.  В чем суть эксперимента с маленьким Альбертом Дж. Уотсона? 

3. В чем суть метода систематической десенсибилизации? 

4. В чем отличие оперантного обусловливания от классического? 

5. Что, согласно мультимодальной терапии поведения А. Лазаруса,  означает схема 

BASIC ID? 

 

Тема 3: Методы групповой поведенческой терапии. 

1. В каких случаях применяется метод аверсивной терапии? 

2. В чем заключается суть метода жетонной системы? 

3. В чем суть метода обучения на моделях? 

4. Назовите цели метода имплозии? 

 

Тема 4: Сферы применения поведенческого подхода в психологической практике 

1. Какой метод поведенческой терапии используется в коррекции широкого 

спектра эмоциональных расстройств? 

2. Какая техника поведенческой терапии используется для развития саморегуляции 

и навыков контроля? 

3. Какую технику эффективнее всего использовать с аутичными детьми? 

4. Какие мероприятия лучше всего подходят, чтобы добиться намеченных 

изменений поведения? 

5. Какие образцы поведения требуется изменить в отношении их интенсивности, 

длительности, частоты или условий их проявления? 

 

Перечень тем докладов  

Тема 1: История возникновения и развития поведенческой терапии. 

1. Период становления поведенческой психотерапии: 1950-1960 годы. 
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2.  Теория инструментального или оперантного обусловливания Б.Скиннера. 

3. Условно-рефлекторная терапия. 

4.  Теория классического обусловливания И. П. Павлова. 

5. Теория  социального научения А.Бандуры. 

6. Базисные подходы поведенческой психотерапии. 

7. Общие характеристики поведенческой психотерапии. 

8. Основные положения поведенческой терапии. 

 

Тема 2: Основные теоретические подходы и направления в 

поведенческой терапии 

1. Условно-рефлекторная теория А. Сальтера. 

2. Теория условно-рефлекторного механизма возникновения страхов Дж. Вольпе. 

3. Мультимодальная терапия поведения А. Лазаруса. 

4. Теория оптимизма М.Селигмана. 

5. Теория самоэффективности А.Бандуры. 

6. Метод систематической десенсибилизации. 

7. АВА-терапия. 

8. Имплозивная терапия. 

9. Аверсивная терапия. 

10. Тюремный эксперимент Ф. Зимбардо. 

11. Эксперимент «Кукла Бобо» А. Бандуры. 

12. Эксперимент Дж. Уотсона «Маленький Альберт». 

13. Эксперимент «Маленький Петер» Мэри Ковер Джонс. 

 

Тема 3: Методы групповой поведенческой терапии. 

1. Возможные ограничения и трудности использования идей поведенческой 

терапии.  

2. Основные методы поведенческой терапии. 

3. Программа поведенческой терапии. 

4. Метод иерархизации. 

5. Метод жетонной системы. 

6. Метод самоподкрепления. 

7. Метод наказания (штрафа). 

8. Возможности и ограничения имплозивных методов. 

 

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. 
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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 26 

Проработка конспекта лекций 24 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 23 

Проработка учебной литературы 42 

Написание докладов 30 

 

 



12 

 

3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации  
 

При проведении экзамена по дисциплине «Поведенческая терапия в группах» 

может использоваться устная или письменная форма проведения.  

Примерная структура экзамена по дисциплине «Поведенческая 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 поведенческой 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  Обладает навыками создания и 

поддержания психотерапевтического 

контакта, навыками анализа особенностей 

применения различных техник 

поведенческой терапии в группах. 

Отлично 

Продвинутый Использует поведенческие методы в работе 

с группами. Проводит методические 

процедуры в соответствие с этическими и 

методическими правилами. Видит проблему 

клиента в группе и группы в целом и 

определять истоки проблемы. Конструирует 

терапевтическую работу в ситуации 

оказания психологической помощи группе. 

Хорошо 

Базовый Имеет представление о теоретико-

методологических особенностях применения 

основ поведенческой терапии в 

практической деятельности. Демонстрирует 

знание психологических закономерностей и 

механизмов психологического воздействия. 

Знает роль и функции техник поведенческой 

Удовлетворительно 
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терапии в психологической работе с 

группами, имеющими различные проблемы. 

Демонстрирует знание общих и 

специальных факторов эффективности 

психотерапевтического процесса. 

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 поведенческой терапии. 

2. Цели и задачи поведенческой терапии. 

3. Характерные черты поведенческой терапии. 

4. Сферы применения поведенческой терапии. 

5. Основные положения поведенческой терапии. 

6. Базисные подходы поведенческой психотерапии. 

7. Общие характеристики поведенческой психотерапии. 

8. Теория классического  обусловливания И. П. Павлова. 

9. Теория оперантного обусловливания Р.Скиннера.. 

10. Метод систематической десенсибилизации. 

11. Условно-рефлекторная терапия   А. Сальтера. 

12. Мультимодальная терапия поведения А. Лазаруса . 

13. Теория самоэффективности А. Бандуры. 

14. Теория условно-рефлекторного механизма возникновения новых страхов Дж. 

Вольпе. 

15. Теория оптимизма М.Селигмана. 

16. Эксперимент с маленьким Альбертом. 

17. Психологический эксперимент с маленьким Петром. 

18. Стэнфордский тюремный эксперимент.  

19.  Психологический эксперимент с куклой Бобо. 

20. Принципы работы в рамках аверсивной терапии. 

21. Принципы работы в рамках имплозивной терапии. 

22. Принципы работы в рамках  метода контр-обуславливания. 

23. Иммерсионные методы в поведенческой терапии. 

24. Принципы работы  в рамках тренинга ассертивности. 

25. Метод парадоксальной интенции. 

26. Принципы работы метода иерархизации. 

27.  Принципы работы в рамках метода обучения на моделях. 

28. Принципы работы в рамках метода самоконтроля. 

29. Принципы работы  в рамках метода «Модель А-В-А».   

30. Возможные ограничения и трудности использования идей поведенческой 

терапии.  
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31. Основные методы поведенческой терапии. 

32. Формирование программы поведенческой терапии. 

 

Примерные тестовые задания   

по дисциплине «Поведенческая терапия в группах» 

0 вариант 

1.  Поведенческая терапия - это  

- направление психотерапии, главной задачей которого является наблюдение за 

поведением клиента 

- направление психотерапии, главной задачей которого является анализ и 

интерпретация поведения клиента 

- любая форма основанного на экспериментальных данных обучения новым, 

более эффективным способам поведения 
- техника когнитивной психотерапии 

2. В рамках поведенческой терапии помощь, которую оказывает психотерапевт 

клиенту, состоит  

- анализе причины и характера поведенческих недостатков, приводящих к 

страданиям 
-  формировании и убежденности клиента в том, что он способен что-то сделать для 

себя 

- помощи клиенту в осознании и понимании причин его плохого приспособления к 

реальности  

-  помощи  в выявлении неосознаваемых причин тягостных переживаний и 

болезненных проявлений 

3. Направление западной психологии, ориентировавшее исследователей на 

изучение не общественного сознания людей, их разума и эмоций, а различных форм их 

поведения, понимаемых как совокупность реакций организма человека на стимулы 

внешней среды 

-психодинамическое направление 

- бихевиористское направление 

- гуманистическое направление 

- интегративная психотерапия 

4. Результатом поведенческой терапии выступает  

- осознание проблемы клиентом 

- высвобождение негативных переживаний клиентом 

- «проживание» незавершенных ситуаций 

- изменение поведения клиента на более эффективное 

5. Процесс поведенческой психотерапии строится на  

- экспериментальных данных о характере и природе регуляции поведения 

- теоретических  данных о характере и природе регуляции поведения 

- прогностических данных о характере и природе регуляции поведения 

- статистических данных о характере и природе регуляции поведения 

6. Понятие поведенческая терапия впервые ввели в практику независимо друг от 

друга 

- А.Лазарус и Г.Айзенк 

- Г. Айзенк и Р.Скиннер 

- Дж. Уотсон и Г.Айзенк 

- А. Лазарус и Дж.Уотсон 

7. Понятие поведенческая терапия впервые было введено в практику 

- в конце 50-х годов 

- в конце 60-х годов 

- в 30-х годах 
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- в 1968 году 

8. Огромное влияние на на процессы становления поведенческой терапии и 

бихевиаризма в Америке оказали труды следующих ученых 

-  И. П. Павлова и В.М. Бехтерева 

-   Дж. Уотсона  и Р.Скиннера 

- А. Лазаруса и А.Бандуры 

- Э. Толмена и Э. Газри 

9. Первой теорией, которая легла в основу поведенческой психотерапии являлась 

- классическое обусловливание (И. П. Павлова) 

- теория оперантного обусловливания Р.Скиннера 

- теория социального научения А.Бандура 

- теория Э. Толмена, Э. Газри 

10.Основной целью поведенческой терапии является 

- формирование нового (желательного поведения) 

- анализ имеющегося поведения 

- анализ причин нежелательного поведения 

- анализ сновидений 

11.Согласно Дж. Вольпе  механизмом формирования социальных  страхов служит  

-механизм подражания и обучения на моделях 

- люди, которые окружали человека в детстве 

- неудачи, присутствующие в  прошлом опыте человека 

- совпадение во времени источников врожденных страхов 

12.Уменьшение силы одной реакции под воздействием одновременно вызванной  

альтернативной реакции 

- принцип реципкорного торможения 

- принцип иррадиации страха 

- принцип деятельности 

- принцип солидарности 

13.Неприятные или раздражающие стимулы, вызывающие реакцию избегания 

- аверсивные стимулы 

- ассертивные стимулы 

- рецептивные стимулы 

- ассациативные стимулы 
14. Суть   данного метода состоит в том, что в процессе терапии создаются условия, 

при которых клиент таким образом конфронтируется ситуациями или стимулами, которые 

у него вызывают реакции страха, что страх не возникает 

- жетонной системы 

- систематической десенсибилизации 

- терапии отвращения 

- обучения на моделях 

15. Систематичекая десенсибилизация - основная техника в коррекции 

- депресии 

- межличностных проблем 

- диссоциативной личности 

- тревожных расстройств 

16. Показания для применения метода систематической десенсибилизации 

-монофобии 

- реакции повышенной тревожности 

- персонизация 

- катастрофизация 

17. В качестве основного метода, используемого при любого рода страхах и 

фобиях, чрезмерных чувствах стыда или вины, сексуальных нарушениях, навязчивостях, 
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депрессии и заиканиях 

- штрафа 

- терапия отвращения 

- систематическая десенсибилизация 

- обучения на моделях 

18. Закономерность,  при которой образцы поведения  (операнты), вслед за 

которыми следуют приятные подкрепления, в будущем встречаются чаще, Р. Скиннер 

назвал 

- законом выгоды 

- законом операнта 

- методом жетона 

- методом поощрения 

19. Согласно Р. Скиннеру  последствия наказания 

-  приводят к устранению нежелательных форм поведения 

- приводят к видоизмененным нежелательным формам поведения 

- приводят к формированию новых форм поведения 

- приводят к осознаванию нежелательных форм поведения 

20. Видоизменяемое поведение, влекущее приятные последствия Р.Скиннер 

называл 

-позитивным подкреплением 

- положительным подкреплением 

- оперантным подкреплением 

- систематическим подкреплением 

21.Подкрепление, при котором позитивные последствия возникают в соответствии 

с определенными этапами научения, называется 

- систематическим подкреплением 

- несистематическим подкреплением 

- поэтапным подкреплением 

- подкреплением, с фиксированной частотой 

22. Использование неприятных пациенту стимулов для того, чтобы снизить 

вероятность появления болезненного или опасного поведения,  называется  

- обучение на моделях 

- аверсивная терапия 

- жетонная система 

- систематическая десенсибилизация 

23.Аверсивную терапию не используют  

- при депрессии 

-при социальных страхах 

- при делинквентных формах поведения 

- при сексуальных отклонениях 

24.  К иммерсионным методам поведенческой терапии не относится 

-  метод обучения на моделях 

- метод наводнения 

- метод имплозии 

- метод парадоксальной интенции 

25. Метод поведенческой терапии, заключающийся в связывании негативного 

чувства с позитивным (чувством спокойствия) называется 

- контр-обуславливание 

- систематическая десенсибилизация 

- обучение на моделях 

- оперантное научение 
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Примерный перечень практических заданий 

1. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для поэтапного моделирования сложного поведения, которое не было ранее свойственно 

человеку. Обоснуйте свой выбор. 

2. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для работы с пищевыми расстройствами. Обоснуйте свой выбор. 

3. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для работы с агрессивным деструктивным поведением. Обоснуйте свой выбор. 

4. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для работы с сексуальными расстройствами. Обоснуйте свой выбор. 

5. Подберите техники поведенческой терапии и составьте программу коррекции 

для работы с неврозами. Обоснуйте свой выбор. 

6. Какие техники поведенческой терапии вы можете рекомендовать учителям для 

повышения эффективности образовательного процесса. Обоснуйте свой ответ. 
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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 

 

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://psyera.ru/articles 

9. 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
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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. 



 


