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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о направлениях 

исследований в области психологии кризисных и экстремальных ситуаций в различных 

сферах жизнедеятельности человека. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Формируемые компетенции: 

Завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1) – 5 этап; 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3) – 6 этап; 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

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

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5) – 3 этап; 

 

Этапы формирования компетенции 

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ПК-1 способностью к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Социальная педагогика 1 1 

Психология личности 5 2 

Социальная психология 6 3 

Психология социального и 

межличностного конфликта 

8 4 

Психология межличностных 

коммуникаций 

8 4 

Социально-психологическая 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

8 4 

Психология девиантного и 

аддиктивного поведения 

10 5 

Деятельность психолога в 

кризисных и экстремальных 

ситуациях 

10 5 

Работа психолога в социальных 

учреждениях 

10 5 

Организация деятельности 

психологической службы в 

образовательной организации 

10 5 

ПК-3 способность к 

осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания инвалиду, 

Социальная педагогика 1 1 

Основы консультативной 

психологии 

6 2 

Психология малой социальной 

группы 

7 3 
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группе, организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

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 

учреждениях 

10 6 

Организация деятельности 

психологической службы в 

образовательной организации 

10 6 

ПК-5 способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

Психодиагностика 7 1 

Методы социально-

психологического исследования 

7 1 

Практикум по психодиагностике 8 2 

Социально-психологическая 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

8 2 

Гендерные исследования в 

социальной психологии 

10 3 

Кросс-культурные исследования в 

социальной психологии 

10 3 

Психология девиантного и 

аддиктивного поведения 

10 3 

Деятельность психолога в 

кризисных и экстремальных 

ситуациях 

10 3 
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целью гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-1 Знать: 

- специфику организации психологической помощи в условиях кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Уметь:  

- осознавать необходимость проведения психологической помощи в условиях 

кризисных и экстремальных ситуаций 

Владеть: 
- навыками реализации психологической помощи в условиях кризисных и 

экстремальных ситуаций, направленной на предупреждение отклонений 

поведения 

ПК-3 Знать: 

- специфику использования традиционных методов и технологий, 

используемых в рамках оказания психологической помощи в условиях 

кризисных и экстремальных ситуаций 

Уметь:  

- понимать необходимость оказания квалифицированной психологической 

помощи населению в условиях кризисных и экстремальных ситуаций 

Владеть:  

- навыками проведения стандартных базовых процедур оказания 

психологической помощи населению в условиях кризисных и экстремальных 

ситуаций 

ПК-5 Знать: 

- специфику диагностики уровня развития познавательной и мотивационно–

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях в условиях кризисных и экстремальных 

ситуаций 

Уметь: 

- осмысливать общие направления возможных исследований этой специфики 

Владеть: 

- основными методами социально-психологического исследования специфики 

психического функционирования человека в условиях кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; реферат; устный 

опрос; практические задания. 

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 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 Тема 1 Психология кризисной ситуации 32 2 2  28 

2 Тема 2 Психические состояния человека в 

кризисных условиях 

36 2 4  30 

3 Тема 3 Преодоление личностью кризисных 

ситуаций: регуляция и саморегуляция 

поведения 

36 2 4  30 

4 Тема 4 Посттравматическое стрессовое 

расстройство 

32 2 2  28 

5 Тема 5 Шоковая травма 35 2 4  29 
 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 Тема 1 Психология кризисной ситуации 2 

2 Тема 2 Психические состояния человека в кризисных условиях 2 

3 Тема 3 Преодоление личностью кризисных ситуаций: регуляция и 

саморегуляция поведения 

2 

4 Тема 4 Посттравматическое стрессовое расстройство 2 
5 Тема 5 Шоковая травма 2 
 Итого  10 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1 Психология кризисной ситуации 

1. Понятие кризисной ситуации. Определение понятий «жизненный путь» и 

«событие». Подходы к пониманию.  

2. Классификации кризисных ситуаций. Типы кризисных ситуаций.  

3. Влияние кризисной ситуации на жизнедеятельность личности.  

 

Тема 2 Психические состояния человека в кризисных условиях 

1. Определение состояний, их классификация.  

2. Стресс: определение, феноменология.  

3. Стресс и общий адаптационный синдром. 

 

Тема 3 Преодоление личностью кризисных ситуаций: регуляция и 

саморегуляция поведения 

1. Проблема регуляции поведения в отечественной психологии. Проблема 

регуляции в работах Л.С. Выготского.  

2. Образования в структуре личности, позволяющие регулировать ее деятельность.  

3. Развитие проблемы регуляции в рамках зарубежных психологических школ.  

4. Уровни регуляции по П. Жане.  

5. Психоаналитическое представление о регуляции (З. Фрейд, А. Адлер). 

6. Гуманистическая психология и идея о личности как механизме регуляции 

поведения (Г. Олпорт, К. Роджерс).  

7. Регуляция человеком своих действий в теории поля К. Левина.  

 

Тема 4 Посттравматическое стрессовое расстройство 

1. Типы травматических ситуаций и зависимости травматического стресса от 

различных типов травмирующих ситуаций.  

2. Посттравматические стрессовые реакции, состояния, изменения личности, 

немедленные и отдаленные последствия. 

 

Тема 5 Шоковая травма 

1. Понятие шоковой травмы, основные симптомы.  
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2. Принципы диагностики.  

3. Утрата «понятной» связи с травматическим событием, сложности диагностики.  

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 Тема 1 Психология кризисной ситуации 2 

2 Тема 2 Психические состояния человека в кризисных условиях 4 

3 Тема 3 Преодоление личностью кризисных ситуаций: 

регуляция и саморегуляция поведения 

4 

4 Тема 4 Посттравматическое стрессовое расстройство 2 

5 Тема 5 Шоковая травма 4 

 Итого  16 

 

Семинарские занятия по темам 

 

Тема 1 Психология кризисной ситуации 

1. Особенности экстренной психосоциальной помощи в кризисных ситуациях. 

Психогении в кризисных ситуациях.  

2. Стихийное массовое поведение людей в кризисных ситуациях. 

3. Техники экстренной психосоциальной помощи. 

 

Тема 2 Психические состояния человека в кризисных условиях 

1. Определение состояний, их классификация. Стресс: определение, 

феноменология. Стресс и общий адаптационный синдром. 

2. Факторы, способствующие эффективной адаптации и влияющие на 

стрессоустойчивость. 

 

Тема 3 Преодоление личностью кризисных ситуаций: регуляция и 

саморегуляция поведения 

1. Проблема регуляции поведения в отечественной психологии и в рамках 

зарубежных психологических школ. 

2. Различные подходы к пониманию регуляции и саморегуляции человека в 

контексте преодоления кризисных ситуаций. 

 

Тема 4 Посттравматическое стрессовое расстройство 

1. Понятие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).  

2. Диагностические критерии ПТСР по DSM. 

 

Раздел 5 «Шоковая травма» 

1. Шоковая травма. Понятие шоковой травмы 

2. Принципы работы с лицами, пережившими шоковую травму 

 

Перечень практических заданий  
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Задание 1. Приведите примеры реакций, свойственных детям (отказа, оппозиции, 

имитации, компенсации, гиперкомпенсации) и подросткам (эмансипации, группирования 

со сверстниками, увлечений, обусловленные формирующимся сексуальным влечениям, 

обусловленные формированием самосознания, связанные с повышенным вниманием к 

своей внешности, связанные с повышенным вниманием к своему внутреннему миру) в 

континууме «норма -девиация – патология». 

Задание 2. Опишите влияние различных типов акцентуаций характера на 

возникновение реакций дезадаптации в подростковом возрасте. 

Задание 3. Существуют различные определения посттравматических стрессовых 

расстройств. Проведите их сравнительный анализ. 

Задание 4. Ответить на Опросник (по А.Н. Моховикову) и незаконченные 

предложения по теме: «Личная и профессиональная позиция консультанта при работе с 

кризисными состояниями». Обсудить в парах (малых группах), группе результаты 

опросника. Обсудить мифы относительно суицида. 

Задание 5. Цель – смоделировать взаимодействие психолога-консультанта с 

клиентом, переживающим потерю; потренировать навыки консультирования клиента в 

кризисном состоянии. Описание: ведущий моделирует клиента, переживающего потерю. 

Один или несколько человек из группы выступают в качестве консультанта. Провести 

анализ проведенной сессии. 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 Тема 1 Психология кризисной ситуации 28 

2 Тема 2 Психические состояния человека в кризисных условиях 30 

3 Тема 3 Преодоление личностью кризисных ситуаций: 

регуляция и саморегуляция поведения 

30 

4 Тема 4 Посттравматическое стрессовое расстройство 28 

5 Тема 5 Шоковая травма 29 

 Итого  145 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1 Психология кризисной ситуации 

План: 

1. Дайте характеристику основным методам психологическойдиагностики.  

2. Опишите преимущества и недостатки метода наблюдения.  

3. Опишите преимущества и недостатки метода интервью  

4. Опишите преимущества и недостатки проективных тестов.  

5. Опишите преимущества и недостатки лабораторного эксперимента.  

6. Дайте характеристику основным понятиям, применяемым впсиходиагностике. 

 

Тема 2 Психические состояния человека в кризисных условиях 

План: 

1. Дайте характеристику основным методам психологической диагностики.  

2. Опишите преимущества и недостатки метода наблюдения.  

3. Опишите преимущества и недостатки метода интервью  

4. Опишите преимущества и недостатки проективных тестов.  
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5. Опишите преимущества и недостатки лабораторного эксперимента. 

 6. Дайте характеристику основным понятиям, применяемым в психодиагностике. 

 

Тема 3 Преодоление личностью кризисных ситуаций: регуляция и саморегуляция 

поведения 

План: 

1. Что является целеполагающим фактором психологического консультирования? 

2. Контакт: что вы вкладываете в это понятие; какими средствами он может быть 

достигнут; сколько времени требуется для его установления? 

3. Перечислите основные навыки консультирования. Как вы считаете, для чего они 

нужны? 

4. Что такое эмпатия? Чем она, на ваш взгляд, отличается от симпатии, 

идентификации и интерпретации? Как вам кажется, является ли способность к эмпатии 

навыком, «умелостью», т.е. можно ли ей научиться? 

5. Что такое контракт, для чего он заключается. Какие затруднения могут 

возникнуть при незаключении контракта в рамках психологического консультирования? 

Может ли меняться, на ваш взгляд, 

контракт и если «да», то что может послужить тому причиной? 

6. Как вы видите разделение ответственности в процессе психологического 

консультирования: за что ответственен консультант и за что клиент? А за что вы отвечаете 

(несете ответственность) как студент, обучающийся консультированию? 

 

Тема 4 Посттравматическое стрессовое расстройство 

План: 

1.Что означает термин «инкапсуляция травмы»?  

2. Какие стратегии в психологической помощи являются наиболее эффективными 

для преодоления состояния ПТСР?  

3. На что должна быть ориентирована психологическая помощь при ПТСР (к каким 

фундаментальным аспектам расстройства обращаться)?  

4. Является ли допустимым информирование клиента о характере и особенностях 

протекания переживаемого им посттравматического стрессового расстройства при 

оказании психологической помощи? Почему?  

5. Является ли целенаправленное возвращение клиента с ПТСР к воспоминаниям о 

травмирующем событии проявлением непрофессионализма психолога-консультанта? 

Почему? 

 

Тема 5 Шоковая травма 

План: 

1. Что общего и различного между понятиями «сопротивление» и «защита». 

Приведите примеры того и другого (можно из собственного опыта).  

2. В чем, на ваш взгляд, «польза» и «вред» переноса и контрпереноса.  

3. Был ли у вас опыт присутствия с кем-то или чем-то? Опишите ваши 

переживания.  

4. Какие личностные качества кажутся вам наиболее значимыми для профессии 

консультанта? В какой мере вы обладаете ими?  

5.Какие уровни включает в себя кризисное состояние с точки зрения интегральной 

концепции кризиса?  

6. Сформулируйте основные отличия кризисной интервенции от психотерапии.  

7. Что является объектом работы в кризисной интервенции?  

8. Назовите основные этапы кризисной интервенции.  

9. Перечислите несколько отличий экстренной психологической помощи от 

обычной. 
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Перечень тем рефератов, докладов  

1.Стихийное массовое поведение людей в кризисных ситуациях. 

2.Стресс: определение, феноменология. Теория стресса Г. Селье. 

3.Исследования М. Горовица, Китаева – Смыка в области стресса.  

4.Теории Ф. Б. Березина, Анохина, Судакова о психической адаптации как 

многомерной функциональной системе. 

6.Психологический стресс и психосоматические заболевания. 

7.Проблема регуляции в работах Л.С. Выготского.  

8.Психоаналитическое представление о регуляции (З. Фрейд, А. Адлер). 

9.Гуманистическая психология и идея о личности как механизме регуляции 

поведения (Г. Олпорт, К.Роджерс).  

10.Регуляция человеком своих действий в теории поля К. Левина.  

11.Психологическая саморегуляция как высший уровень регуляции поведенческой 

активности биологических систем 

12.Структурно-функциональный подход к анализу психической саморегуляции 

произвольной активности (О.А. Конопкин). 

13.Саморегуляция как одна из составляющих деятельности по сознательной 

перестройке смысловой сферы личности (Б.В. Зейгарник, Е.С. Мазур). 

14.Распознавание суицидальной опасности. Факторы суицидального риска. 

15.Профессиональная позиция при работе с суицидальным клиентом. 

16.Потеря близкого человека, семейные кризисы и развод как утрата семьи.  

17. Особенности психологической помощи детям, переживающим утрату.  

 

Средство оценивания: реферат  

 

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста.  

Максимальная оценка – 20 

баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

 – новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы;  

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы. Максимальная оценка – 30 

баллов 

– соответствие плана теме реферата;  

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

– обоснованность способов и методов работы 

с материалом;  

– умение работать с историческими 

источниками и литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  
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– умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

–круг, полнота использования исторических 

источников и литературы по проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов, интернет- 

ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению. Максимальная оценка – 15 

баллов. 

– правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

 – грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного 

количества исторических источников и 

литературы; – владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему реферата; 

 – культура оформления: выделение абзацев, 

глав и параграфов 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

 – отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

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: 
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– 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 10 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 15 

Проработка учебной литературы 90 

Написание рефератов, докладов 10 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации 
При проведении экзамена по дисциплине «Деятельность психолога в кризисных и 

экстремальных ситуациях» может использоваться устная или письменная форма 

проведения.  

Примерная структура экзамена по дисциплине «Деятельность психолога в 

кризисных и экстремальных ситуациях»: 

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 деятельности психолога в 

кризисных и экстремальных ситуациях, 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 реализации 

психологической помощи в условиях 

кризисных и экстремальных ситуаций, 

направленной на предупреждение 

отклонений поведения. Обладает навыками 

проведения стандартных базовых процедур 

оказания психологической помощи 

населению в условиях кризисных и 

экстремальных ситуаций. Владеет 

основными методами социально-

психологического исследования специфики 

психического функционирования человека в 

условиях кризисных и экстремальных 

ситуаций. 

Отлично 

Продвинутый Осознает необходимость проведения 

психологической помощи в условиях 

кризисных и экстремальных ситуаций. 

Понимает необходимость оказания 

квалифицированной психологической 

Хорошо 
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помощи населению в условиях кризисных и 

экстремальных ситуаций. Осмысливает 

общие направления возможных 

исследований этой специфики. 

Базовый Знает специфику организации 

психологической помощи в условиях 

кризисных и экстремальных ситуаций. 

Демонстрирует знание специфики 

использования традиционных методов и 

технологий, используемых в рамках 

оказания психологической помощи в 

условиях кризисных и экстремальных 

ситуаций. Имеет представление о специфике 

диагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно–волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях в условиях 

кризисных и экстремальных ситуаций. 

Удовлетворительно 

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.Экстремальная ситуация: понятие, классификации, типы.  

2.Влияние экстремальной ситуации на жизнедеятельность личности.  

3.Психические состояния в экстремальных условиях, их классификация.  

4.Стресс: определение, феноменология.  

5.Понятие психической адаптации, гомеостаза, компенсации функциональных 

резервов.  

6.Последствия стресса. Травматический стресс.  

7.Проблема регуляции поведения.  

8.Регуляторы поведения человека.  

9.Психоаналитическое представление о регуляции (З. Фрейд, А. Адлер).  

10.Гуманистическая психология и идея о личности как механизме регуляции 

поведения (Г. Олпорт, К. Роджерс).  

11.Регуляция человеком своих действий в теории поля К. Левина.  

12.Психическая саморегуляции активности личности. Человек как система 

саморегуляции. 

13.Уровни саморегуляции.  
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14.Посттравматическое стрессовое расстройство: понятие, диагностические 

критерии.  

15.Типы, динамика посттравматического стрессового расстройства.  

16.Теории возникновения ПТСР.  

17.Общие подходы к психотерапии ПТСР, методы работы.  

18.Диагностика шоковой травмы.  

19.Основные принципы и схема работы с шоковой травмой.  

20.Теоретические концепции суицида.  

21.Распознавание суицидальной опасности, факторы и индикаторы суицидального 

риска.  

22.Определение степени суицидального риска.  

23.Консультирование суицидальных клиентов.  

24.Определения понятия горя: феноменология, динамика, модели горя.  

25.Типичные симптомы переживания горя.  

26.Формы осложненного синдрома потери.  

27.Особенности психологической помощи людям, переживающим утрату.  

28.Способы и приемы психической саморегуляции. 

29.Особенности экстренной психологической помощи в экстремальных ситуациях.  

 

Тест по дисциплине «Деятельность психолога в кризисных и экстремальных 

ситуациях» 

0 вариант 

1. Назовите основной подход в определение детерминант поведения человека в 

экстремальной ситуации:  

а) адаптационный;  

б) персонологический;  

в) личностно-ситуационный;  

г) биологический.  

2. Начало представлений о психологии повседневной жизни заложил:  

а) Э. Эриксон;  

б) З. Фрейд;  

в) Ф.Е. Василюк;  

г) С.Л. Рубинштейн.  

3. Назовите отличительный признак обыденной жизненной ситуации:  

а) периодичность;  

б) стагнация;  

в) реорганизация;  

г) типизация.  

4. Ситуация обыденной жизни, объективно нарушающая жизнедеятельность 

человека, которую он не может преодолеть самостоятельно:  

а) экстремальная;  

б) трудная;  

в) обыденная;  

г) чрезвычайная.  

5. Тип критической ситуации по Ф.Е. Василюку, возникающий вследствие не- 

удовлетворенности основных жизненных потребностей:  

а) стресс;  

б) кризис; 

в) конфликт;  

6. Чрезвычайная ситуация это:  
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а) внезапно возникающее исключительное событие в жизни общества, приводящее 

к гибели и травматизации большого количества людей, источник угрозы которого 

обезличен;  

б) ситуация, приводящая к нарастанию нервно-психического напряжения 

вследствие невозможности ее самостоятельного преодоления, источником травматизации 

которой выступает другой человек;  

в) ситуация, резко изменяющая образ жизни человека, вызывающая необходимость 

в выработке новых взглядов на жизнь и ценностно-смысловых ориентаций;  

г) ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних 

изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в 

состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и 

способов деятельности, выработанных в предыдущие периоды жизни.  

7. Особая форма деятельности, направленная на восстановление душевного 

равновесия, утраченной осмысленности существования (Ф.Е. Василюк):  

а) преодоление;  

б) приспособление; 

 в) переживание;  

г) внушение. 

8. О каком понятии идет речь: «Система объективных и субъективных элементов, 

объединяющихся в жизнедеятельности субъекта в определенный временной период»:  

а) адаптация;  

б) ситуация;  

в) реорганизация;  

г) стадия.  

9. Психическое состояние по Ф.Е. Василюку, помогающее преодолеть кризис:  

а) напряжение;  

б) переживание;  

в) тревожность;  

г) усталость.  

10. Особенности личности, влияющие на восприятие ситуации как трудной 

жизненной по К. Роджерсу и В.Н. Мясищеву:  

а) пол;  

б) мировоззрение;  

в) принятие себя и Других, доверие себе;  

г) локус контроля.  

11. Форма психогении, вызываемая хронической травмой:  

а) реактивная депрессия;  

б) аффективно-шоковый психоз;  

в) невроз;  

г) реактивный параноид.  

12. Фаза развития адаптационного синдрома, заключающаяся в наступлении 

дистресса и ухудшении деятельности:  

а) фаза сопротивления;  

б) фаза тревоги;  

в) фаза истощения;  

г) фаза раздражения.  

13. Форма невроза, проявляющаяся в лабильности эмоций, неустойчивости 

настроения, повышении тревоги, расстройствах сна, разнообразных нарушениях 

вегетативной нервной системы:  

а) неврастения;  

б) истерия;  

в) невроз навязчивых состояний;  
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г) ипохондрический невроз.  

14. Условная граница параметров внешней среды, в том числе и социальной, за 

которыми адекватная адаптация невозможна:  

а) дезадаптация;  

б) адаптационный барьер;  

в) адаптационный синдром;  

г) адаптационный потенциал.  

15. Экстремальная ситуация это:  

а) внезапно возникающее исключительное событие в жизни общества, приводящее 

к гибели и травматизации большого количества людей, источник угрозы которого 

обезличен;  

б) ситуация, приводящая к нарастанию нервно-психического напряжения 

вследствие невозможности ее самостоятельного преодоления, источником травматизации 

которой выступает другой человек;  

в) ситуация, резко изменяющая образ жизни человека, вызывающая необходимость 

в выработке новых взглядов на жизнь и ценностно-смысловых ориентаций;  

г) ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних 

изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в 

состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и 

способов деятельности, выработанных в предыдущие периоды жизни.  

16. Основной прием дебрифинга:  

а) переструктурирование;  

б) внушение;  

в) убеждение;  

г) беседа.  

17. Использование воли человека в ситуации, которая предполагает 

сконцентрированность и контроль над собой, это:  

а) психологическая защита;  

б) совладание;  

в) переживание;  

г) фрустрация.  

18. Цель кризисной терапии:  

а) восстановление у клиента лучшего уровня адаптации;  

б) установление контакта с клиентом;  

в) побуждение клиента к высказыванию мыслей и чувств;  

г) снятие напряжения.  

19. Перечислите активную форму совладания со стрессом:  

а) преодоление;  

б) приспособление;  

в) переживание;  

г) адаптация.  

20. О какой стратеги совладания идет речь: «признание своей роли в порождение 

проблемы и в попытке не повторять прежних ошибок»:  

а) принятие ответственности;  

б) плановое решение проблемы;  

в) дистанцирование;  

г) избегание. 

21.При оказании первой помощи пострадавшему от насилия необходимо:  

а) обнять его, выражая сочувствие;  

б) расспросить о деталях произошедшего;  

в) исследовать, как пострадавший провоцирует насилие;  

г) подсказать, какие действия ему следует предпринять в этой ситуации.  
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22. Ролевая структура взаимоотношений консультант-клиент, пострадавший от 

насилия, включает следующее:  

а) Злоупотребляющий родитель и насильник;  

б) Спаситель и ребенок, ожидающий спасения;  

в) Совратитель и заброшенный ребенок;  

г) Совращенный и жертва. 

23. К осложненному горю относятся:  

а) Хроническое; 

б) Конфликтное (преувеличенное);  

в) Ажитированное;  

г) Подавленное (маскированное).  

24. Сокрытие для ребенка факта смерти родителя является:  

а) Верной тактикой;  

б) Позволяет ребенку лучше пережить произошедшее;  

в) Является неверной тактикой;  

г) В зависимости от обстоятельств может быть полезной тактикой.  

25.При работе с пациентом, переживающем горе, следует:  

а) Утешать и успокаивать его; 

б) Останавливать негативные высказывания в адрес умершего;  

в) Обещать, что состояние скоро изменится;  

г) Дать ему возможность плакать. 

 

Примерный перечень практических заданий 

Задание 1. Приведите примеры реакций, свойственных детям (отказа, оппозиции, 

имитации, компенсации, гиперкомпенсации) и подросткам (эмансипации, группирования 

со сверстниками, увлечений, обусловленные формирующимся сексуальным влечениям, 

обусловленные формированием самосознания, связанные с повышенным вниманием к 

своей внешности, связанные с повышенным вниманием к своему внутреннему миру) в 

континууме «норма – девиация – патология». 

Задание 2. Опишите влияние различных типов акцентуаций характера на 

возникновение реакций дезадаптации в подростковом возрасте. 

Задание 3. Существуют различные определения посттравматических стрессовых 

расстройств. Проведите их сравнительный анализ. Зафиксируйте результаты в таблице. 

Задание 4. Разработать программу психосаморегуляции и профилактической 

психогигиены психолога, работающего в экстремальных ситуациях и с кризисными 

состояниями. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1.Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм : учебник / Санкт-Петербургский государственный 

университет ; под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. - 447 с. - ISBN 978-5-288-05660-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458103 

 

Дополнительная литература 

2.Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / И.В. 

Белашева, А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 262 с. : ил. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913 

 

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=458103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913
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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.). 

Лаборатория 

социально-

психологических 

исследований, 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.316 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: переносной 

ноутбук 

ASUS X541NA-GQ457 

15.6 HD, Intel Celeron 

N3450, 4Gb, SSD 128Gb 

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 7 Professional (Microsoft 

Open License) Sys Ctr Endpoint 

Protection ALNG Subscriptions VL 

OLVS E 1Month AcademicEdition 

Enterprise Per User (Сублиц. 

договор № Tr000171440 от 

17.07.2017). Office Standart 2010 

(Microsoft Open License). 

Архиватор 7-zip (GNU LGPL). 

Adobe Acrobat Reader DC 

(Бесплатное ПО). Adobe Flash 

Player (Бесплатное ПО). 
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Методическое и программное 

обеспечение "Комфорт" для 

обучения навыкам 

психофизиологической 

саморегуляции по комплексу 

параметров (Договор 07/248 от 

18.11.2013) Комплексная  

образовательно-профилактическая 

программа "Волна" для обучения 

диафрагмальному дыханию и 

навыкам психофизиологической 

саморегуляции (Договор 07/248 от 

18.11.2013). Фрустрационный тест 

Розенцвейга (диагностика реакций 

в ситуации конфликта) (ИМАТОН, 

договор от 20.09.2011). Hand-test 

(глубинное исследование 

личности) (ИМАТОН, договор от 

20.09.2011). Тест Ландольта 

(диагностика работоспособности) 

(ИМАТОН, договор от 

20.09.2011). Цветовой тест 

Люшера (диагностика 

эмоционального состояния) 

(ИМАТОН, договор от 

20.09.2011). Многофакторный 

личностный опросник Кеттелла 

(диагностика личностных черт) 

(ИМАТОН, договор от 

20.09.2011). Тест Гилфорда 

(диагностика социального 

интеллекта) (ИМАТОН, договор 

от 20.09.2011). Личностный 

опросник MMPI (ИМАТОН, 

договор от 20.09.2011). 

Psychometric Expert Master Version 

9 (Сублиценз. договор 09-21/17L3 

от 21.09.2017). АПК КПФ-01b-

"НейроЛаб" (БиоМышь) (Договор 

153/П от 25.01.2012). 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб. 301А 

Специальные 

инструменты и инвентарь 

для обслуживания 

учебного оборудования, 

шкафы для хранения 

оборудования 

 

Помещение для 

самостоятельной 

Основное учебное 

оборудование: 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 
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работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

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  

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. 



 


